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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра 

(далее - РАС) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Реабилитационной школы-интернат 

«Восхождение» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Чапаевск» Структурного подразделения  

«Детский сад «Перспектива» (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО).  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155), Распоряжением Мин Просвещения 

РФ от 06.08.2020 г. № Р-75 об утверждении Примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 г., и представляет собой локальный акт дошкольной организации, 

разработанный на основе «Федеральной адаптированной образовательной программы». 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 



для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа реализуется в группах 

компенсирующей направленности для детей с расстройствами аутистического спектра. 

Содержание Пограммы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для разработки и 

реализации АОП клинико-психолого-педагогические характеристики и особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы и механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм формирования 

содержания образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) раскрываются целевые ориентиры Программы и планируемые результаты ее освоения, а также 

механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

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

развитие; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с РАС; программу 

воспитательной работы. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-пространственной среды; кадровые условия 

реализации Программы; ее материально-техническое и методическое обеспечение; планирование образовательной деятельности; 

организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных документов и 

методических материалов, специальных литературных источников. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) 

- развития позитивных качеств личности; 

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений развития; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе; 

- социализации детей с РАС; 

- воспитания общепринятых ценностей и норм. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую и воспитательную направленность. 

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для повышения эффективности образовательной 

работы, коррекционно-развивающего и воспитательного воздействия, установления продуктивного взаимодействия с семьей 

дошкольника для максимального преодоления отставания в познавательном, речевом и интеллектуальном развитии. 



Образовательный процесс в детском саду направлен на всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка, на реализацию 

потребностей воспитанников, на социальную и психолого – эмоциональную адаптацию детей. 

Программа, согласно федеральным государственным образовательным стандартам ДО, направлена на: 

• развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей; 

• формирование общей культуры детей; 

•  формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность; 

• сохранение и укрепление здоровья детей; 

• коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей. 

 
Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АООП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС), в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с расстройствами аутистического спектра (РАС), как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

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

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



- формирование общей культуры личности обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

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

расстройствами аутистического спектра (РАС),  

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

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (РАС); 

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

 

Механизмы адаптации АОП 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с расстройствами аутистического спектра 

,предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с РАС с учетом индивидуально-типологических особенностей и образовательных 

потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с поставленными задачами и 

возможностями детей с РАС. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов обучения и развития с 

ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания АООП, 

отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе 

результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития 

психологического и речевого базиса, особенностей деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, 

воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с РАС. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

РАС, этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) 

для реализации АООП. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, 

продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию образовательной деятельности и организации жизни 

и деятельности детей в режиме дня. 

 



Условия реализации АООП: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с РАС, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей, музыкального руководителя; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в специально созданных условиях;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной организации, активизация ресурсов семьи; 

 комплексное сопровождение семьи ребенка с РАС командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого -педагогического консилиума СП «детский сад 

«Перспектива» ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о.Чапаевск. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных в ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических работников  и обучающихся. 

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

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество СП «детский сад «Перспектива» с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования.  

 

 

 



 

Специфические принципы и подходы к формированию АООП ДО для обучающихся с  расстройствами аутистического спектра 

(РАС): 

 

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

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

(впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих 

жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, 

что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках окружающего у людей с РАС: 

 фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодального сенсорного образа - зрительного, 

звукового), межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции 

(фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного образа); 

 симультанность восприятия; 

 трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

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

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

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

преследует эти цели. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся 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. 

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



5. 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 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 используются 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 образования, их квалификация может быть 

самой разной и требует исключительно индивидуального подхода. 

 



Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий включает: 

 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. 

 

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с РАС:  

 деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической работы с ребенком; 

 личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с  расстройствами аутистического спектра 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития 

коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении 

его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

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

спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется 

легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 
интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи,     когда     дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную 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. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от 

самых тяжёлых форм к более лёгким: 

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 от гиперактивных 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 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 обучения       такого ребенка. Эта индивидуальная программа       

должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя 

потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся       этой       группы могут       осваивать       

варианты       8.3 или 8.4.образовательной программы. 

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

поведения, в том числе 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 дезадаптировать ребенка и 

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

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

этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В 

сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить



умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в 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. В 

привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной (специальной), но и 

массовой школы. Проблема в том, что знания 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. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение может быть осложнено этим 

обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, 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 обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. 

образовательной программы. 

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 накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 

электротехнике, генеалогии, 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 «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях 

ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и 

снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 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. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать 

отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения. 

 

 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 

8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы. 

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 задержкой психического развития и умственной 

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

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

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют     свою неловкость. Трудности     их велики, 

они     истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 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 мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет 

перспективы плодотворной реализации.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной 

программы. 

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. То есть, 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, в том числе и в период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно различаются и в зависимости от того, 

получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. 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. То есть, 

уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость средствами коммуникации и 

социальными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания. 

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 том числе 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 начального школьного образования должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 

образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения на 

протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее 

благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не 

так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку 

психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в 

большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми. 

 

 

 



 

 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении ребёнка. Он 

может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но 

проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы,

 интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами      и      т.п.      Этому ребёнку трудно      

активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и 

даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

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

эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

 

1.2.  Планируемые результаты. 

В соответствии со ФГОС ДО 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  расстройствами аутистического спектра 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  расстройствами аутистического спектра. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 

Учитывая, что комплексное сопровождение проводится с детьми группы риска по РАС, 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 ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС. 

Целевые ориентиры для обучающихся дошкольного 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; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

11) завершает задание и убирает материал; 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

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

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянный пазл из трёх частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате 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 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

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

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

31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой 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; 

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

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

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 

 

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

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

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

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

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

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

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

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

10) 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. 

 

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; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

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

14) есть прямой счёт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (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; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за 

собой (игрушки, посуду). 

 

 

 



 

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; 

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

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

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

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с  расстройствами 

аутистического спектра; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с  расстройствами аутистического 

спектра; 

 



 

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

обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

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

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП. 

 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с  расстройствами 

аутистического спектра  с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры Программы СП Детский сад «Перспектива» учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

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

дальнейшей оптимизации; 

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

3) карты развития ребенка с РАС; 

 

 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АООП:  
 поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с  расстройствами аутистического 

спектра; 

учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с  расстройствами аутистического спектра в условиях современного общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных  организационных форм  дошкольного образования для 

обучающихся с РАС; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогических работников СП 

«Перспектива» в соответствии: 

 

 



 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с расстройствами аутистического спектра в дошкольном детстве; 

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

 представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра на уровне СП «Перспектива», учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра на уровне 

СП детский сад «Перспектива» обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет  основную 

задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, используемая как профессиональный 

инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми с РАС; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС к структуре, условиям и целевым ориентирам адаптированной основной образовательной программы 

дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности СП «Перспектива» в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС); 

 постановки ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в СП «Перспектива», является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне СП «Перпестива», что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

 

 

 

 

 



 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических условий реализации Программы в СП детский сад «Перспектива» в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы СП «Перспектива»; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками СП «Перспектива» собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
Целевые ориентиры Программы СП «Детский сад «Перспектива» ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» для 

обучающихся с ОВЗ  г.о.Чапаевск, выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является 

важнейшей задачей дошкольного образования. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, 

которые возникают у детей в процессе освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика результатов освоения обучающимися ООП детьми осуществляется в соответствии с методическим 

пособием Л.Н. Лавровой, И.В. Чеботаревой «Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО», ТЦ Сфера, 2017г. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики в 

рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании специалисты используют апробированные методы и диагностические методики. Это методики и диагностические 

комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В., 

Смирновой Е.О., Нищевой Н.В., Чиркиной, Т.Б. Филичевой, С.Г. Шевченко, Л.Б. Баряевой, Н.Ю. Боряковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II . Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и 

соотношение на этапах дошкольного образования: 

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

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

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

художественно-эстетическом и физическом развитии). 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

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

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

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

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

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

социуме, природе. 

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

общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи решаются  на 

начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС. 

На основном этапе - работа по речевому развитию, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно 

ребёнку): 

- Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации;  

- владение речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа 

спонтанных высказываний); 

Развитие фонематического слуха;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

совершенствование конвенциональных форм общения; 

расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

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

развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 



Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте это 

продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: возможно при 

сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность 

по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

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

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

сфер, что предполагает следующие целевые установки: 

 развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях), 

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

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

народов мира. 

 

Задачи познавательного развития: 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях: 

 развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, 

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

восприятию целостного зрительного образа); 

 соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

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

 различные варианты ранжирования; 

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

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

 сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

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

 формирование представлений о причинно-следственных связях. 

 



 

 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации.  

Формирование познавательных действий: 

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

 определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня аффективного, когнитивного, речевого, 

коммуникативного развития ребёнка); 

 коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и (или) искажён, то есть, как правило, находится 

в русле особых интересов ребёнка с аутизмом. 

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

при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой 

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

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

на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность приспосабливать её к определённым конкретным 

условиям; 

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

опыта; 

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

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

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

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

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

того или иного уровня рефлексии. 

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

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

мира: 

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

окружающего на различных уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих представлений; 

 конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках индивидуальной программы развития 

(достижимо не для всех обучающихся с РАС). 

 

 

 

 



 

 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

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

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только 

частично. Скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в коррекционно-развивающих целях. 

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

(изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); 

произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, мотивов их 

поведения доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, 

песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не понимается 

вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла в 

силу непонимания психической жизни других. 

В образовательной области "физическое развитие" реализуются следующие целевые установки: 

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

качеств, как координация и гибкость; 

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

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

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

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

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

закаливании, при формировании полезных привычек). 

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 обучающихся с аутизмом основной задачей является продолжение начатой на 

предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, социально-

коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет сложный период: возникают новые требования к регламенту 

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

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

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

происходит много сложнее, и обязательно требует подготовки, причём для обучающихся с разной выраженностью нарушений подход к такой 

подготовке должен быть дифференцированным. 

 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

 социально-коммуникативные, 

 поведенческие, 

 организационные, 

 навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

 академические (основы чтения, письма, математики). 

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

 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования: 

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

речевому общению, то есть испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с 

партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, 

корректирует параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного 

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

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

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

самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

 

 



 

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. 

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

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

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

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

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

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

 следует развивать потребность в общении; 

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

альтернативные и дополнительные формы коммуникации); 

 учить понимать фронтальные инструкции; 

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

время; 

 соблюдать регламент поведения в школе. 

 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе: 

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

процесса, что предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни: 

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

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

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

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

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с большими трудностями, которые без специальной помощи 

преодолеть сложно. 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн 

эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для 

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

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

но во многих случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность для решения проблем поведения недостаточна. 

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

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

распространить "учебный стереотип" на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от избранного методического подхода) следует 

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

 



 

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

 обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от 

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

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

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

ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным 

показателям с учётом действующих санитарных правил; 

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

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

программы начального общего образования для обучающихся с РАС; 

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

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

каждого отдельного урока); 

 с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

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

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

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

прием пищи). 

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

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

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

самообслуживанием. 

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

специалистов и семьи. Большинство этих проблем - как и многих других - нужно начинать решать совместными усилиями в раннем детстве. 

Если же это по каким-то причинам не получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужно разрабатывать 

индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в 

основном, обучающихся с тяжёлыми и осложнёнными формами РАС, или обучающихся, которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу 

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

педагогических методов. 

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

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

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

определённого внимания педагогических работников даже в старших классах. 

 



 

 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

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

учитывались особенности развития ребёнка с аутизмом. 

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

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

Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в связи с симультанностью восприятия 

при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть буквы в словах 

нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию стереотипий очень 

нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. Используемый дидактический материал может быть 

разным: объёмные буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем также 

недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, "дя-дя", "бел-ка"), так как это может зафиксировать 

послоговое скандированное чтение. 

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

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

выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках так называемого "глобального чтения", для 

использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать своё желание, согласие или несогласие с ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он прочитает, были ему близки и понятны (это "мама", 

"папа", названия любимой пищи и игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы (папы) или с 

любимой игрушкой (юла, машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения. 

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем 

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

изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать помощь. Хорошие 

результаты даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с письменным и 

(или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки сопровождается звучащим и (или) письменным словом "Пьёт". В 

дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: "Мальчик пьёт", "Мальчик пьёт из чашки". При переходе к 

картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, причёсываются, разговаривают по телефону) 

животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия людей даётся сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен 

уровень абстрактного мышления. 

 

 

 

 



 

 

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для обучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе 

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

способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в соответствие определенному предмету. 

Однако выйти на реализацию большинства функций речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует 

рассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, его графическим изображением 

и объектом, и в дальнейшем следует перейти к обучению чтению по слогам. 

8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто требует длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, 

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

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

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

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

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

9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень 

трудно будет перейти к другим темам. 

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

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

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

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

желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу. 

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

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

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

работы обучающиеся с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если ребенок может этот текст 

прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи аутичному ребенку чаще всего сложно 

вернуться к уже сказанному, в то время как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: создается 

предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих трудностей, 

облегчения их преодоления. 

13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о 

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

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

временные представления). Вслед за этим можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, 

напротив, различия ситуаций. 

 



 

 

14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, представить, понять широту временных границ окружающего, 

выйти на уровень более целостного восприятия и понимания жизни. 

 

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

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

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

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

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

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

в целом; письмо активно способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, то есть общему развитию ребенка. 

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

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

раньше. 

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в том, чтобы: 

 определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 

 научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучению графическим навыкам; 

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

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

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

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

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

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

правильная направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку встречает у 

обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки направлен "от ребёнка", отмечается низкая посадка пальцев на ручке. 

Для формирования правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные насадки, специальные ручки. К сожалению, это 

не всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться правильного положения руки "любой ценой" не следует, так как 

можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

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

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

лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот период может 

быть достаточно длительным, так как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

 

 



 

 

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

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

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

обводке букв, слогов, слов (это касается обучающихся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой и 

зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). Часто педагогические работники и родители (законные 

представители) при обучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, обучающиеся с большим трудом 

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

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

большинстве случаев не следует обучать письму печатными буквами, так как переход к традиционной письменной графике (и, тем более, к 

безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

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

последовательности: 

 обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

 обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

 обводка по редким точкам (более длительный период), 

 обозначение точки "старта" написания буквы (более длительный период), 

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

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

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

закончить строчку самостоятельно. 

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта последовательность диктуется поставленной задачей (овладение 

безотрывным письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, который определяет 

последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации между движением руки и 

элементами букв. 

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

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

конечной целью - освоением безотрывного письма. 

10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглавных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в 

деятельности). 

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

овал буквы "с", "а" - это "о" с неотрывно написанным крючочком справа: 

 

 



 

 

первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является круговое движение: "с", "о", "а"; 

вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение "сверху вниз": "и", "й", "ц", 

"ш", "щ", "г", "п", "т", "н", "ч", "ъ", "ь", "ы"; 

третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение "снизу вверх": "л", "м", "я"; 

четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение "снизу вверх" со 

смещением начальной точки ("петлеобразное движение"): "е", "ё"; 

пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: "б", "в"; 

шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: "р", "ф", "у", "д", "з"; 

седьмая группа. Сложная комбинация движений: "э", "х", "ж", "к", "ю"; 

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

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

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

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение "сверху вниз" с "шапочкой" (горизонтальный элемент в 

верхней части буквы, который пишется с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б". 

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

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение "сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в 

середине буквы: "Е", "Ё", "3". 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение "сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в 

верхней части буквы: "У", "Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная комбинация движений "В", "Д", "Н", "Ю", "К", "Э", "X", "Ж". 

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

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

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

это также является профилактикой "побуквенного письма" (оно не столь нежелательно, как "побуквенное чтение", но его негативный эффект 

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

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

соответствующую профессиональную подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике безотрывного 

письма. 

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

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

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

 

 

 



 

 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам математических представлений: 

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

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

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

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

периоде. 

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

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

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

работы не развивает математических представлений, она скорее находится в русле стереотипии ребёнка и симультанности восприятия, чем 

логического мышления. 

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с усвоением алгоритмов операций и основных 

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

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

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

процессов, сколько в чрезмерной симультанности восприятия; 

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

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

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

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

предметов до пяти без пересчёта. 

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

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

пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования состава числа при проведении счетных операций, 

особенно устных. 

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

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

вычислений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать задачу и 

раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда. 

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

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

задачи в связи с проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией на частностях. Приступая к 

заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради).  

 

 

 



 

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

рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие знаки математических действий. При этом 

мы должны называть эти знаки не "плюс" и "минус", но "прибавляем", "отнимаем". Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и какой 

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

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

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

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

на очень высоком уровне) и возможностью их практического использования, то есть не увлекаться решением все более и более сложных 

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

 

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

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

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

знаниями и уровнем жизненной компетенции. 

 

 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Главным условием организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования является полноценно 

организованная образовательная среда, которая строится с учетом реализации образовательных областей, в соответствии с задачами 

воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка 

чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные партнеры; 

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

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

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

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

самих детей; 

 



 

 

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

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

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

другое). 

 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество 

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

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников 

совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности 

для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 

основы личности ребенка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты 

ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

 

 

 



 

 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

 здоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

     Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 

играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

• подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

• элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

• свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

• проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

• элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

• проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; 

концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

• игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

• опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

• чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

• слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

• организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций 

картин классиков и современных художников и другого; 

 



 

 

• индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

• работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созданы различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-

игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, 

способствует становлению разных видов детских инициатив: 

• в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

• в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

• в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

• коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

• чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. 

Исходя из особенностей психофизического и индивидуального развития наших воспитанников в работе широко применяются 

следующие виды культурных практик: совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры), творческая мастерская, детские досуги, пальчиковые игры и сказки, литературная гостиная. 

 

 

Примерные виды и формы культурных практик 

Культурные практики Формы Цель 

Совместная игра • сюжетно-ролевая 

• режиссерская 

• игра-драматизация 

• строительно-конструктивные игры 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

Ситуации общения и • решение проблемы обогащение представления детей об опыте разрешения 



накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

• оказание помощи 

• задушевный разговор 

• проявление заботы 

• обсуждение ситуации 

тех или иных проблем, на приобретение опыта 

проявления заботливого, участливого отношения к 

людям 

Творческая мастерская • тематическая презентация 

• студия «Вырезалочка» 

• «В гостях у народных умельцев» 

• «Художественная галерея» 

• «Город мастеров» 

• «Школа дизайна» арт-салон 

• «Друг детства» (дизайн игрушек),  

 

 

 

• «Золотой ключик» (театральный дизайн) 

• «Золушка» (дизайн одежды) 

создание условий для использования детьми свои знания 

и умения 

Литературная гостиная •Театрализованные представления 

• Моделирование 

создание условий для развития восприятие детьми 

литературных и музыкальных произведений 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

• элементы технологии ТРИЗ, 

• технология моделирования 

• технология проектного обучения - «метод 

проектов» 

• технология Дъенеша 

• технология Кюизенера 

развитие сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др., способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.) 

Детский досуг • «В гостях у сказки» 

• «Танцевальное «ассорти»  

• «Кукольный театр»  

• «Кинофестиваль»  

развитие эмоционального общения детей между 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии личностного развития ребенка дошкольного 

возраста: самостоятельность, инициативность, творчество. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. Для полноценного развития ребенку-дошкольнику 

необходима самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его собственной инициативе. Эта игра представляет собой 

ведущую деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в себе - умения, практические навыки. 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою инициативу, развивать себя как личность это: игра; 

познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно отметить, 

что чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно и динамичнее развитие личности. 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего в игре, в общении, экспериментировании. 

Способы поддержки детской инициативы: 

• создание предметно-пространственной среды для проявления 

• самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам; 

• выбор ребенком сотоварищей; 

• обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться 

с окружающими. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия 

характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с РАС, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый 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. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, 

исключая крик, громкую речь, резкие движения. 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 со взрослыми и другими детьми. 

 

 

 



 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в 

межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, 

ребенку с РАС важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным параметрам, 

стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. Когда взрослые 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 взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм, 

взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за 

свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с РАС педагогам и специалистам соблюдаются следующие 

основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремимся к реализации права детей на образование, направленное на развитие личности, 

умственных и физических способностей. 

 

2. Любое обследование ребенка проводится, с предварительного получения письменного согласия родителей (или лиц, их 

заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивается его ресурс с достижениями других детей, 

а с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представляем дальнейшие возможности развития и 

социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, соблюдает профессиональную этику. 

 

 



 

 

 

6. Педагогический прогноз определяется на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного 

обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создаем для ребенка атмосферу доброжелательности, формируем чувство психологической безопасности, стремимся к принятию 

ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным отношение спокойное, ровное, доброжелательное. 

8. Разрабатываем динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его 

образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулируем умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучаем ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с одного способа 

действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 года.   Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости 

 В ходе организованной образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только  игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 

 



 

 

 

 

4-5 лет.  Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы – ситуативно-личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

 При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

 

6-7 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение 

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта 



 

 

 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

 ОО «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только  игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 

4 - 5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду 

 



 

 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется  

 тем, что это  самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет. Приоритетная сфера инициативы – ситуативно-личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

 При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интереса. 

 

 



 

 

 

 

ОО  «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

 Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности 

 Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование) 

 Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочтений, активно использовать их в 

индивидуальной работе с каждым ребёнком 

5 - 7 лет: 

 Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

 Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 года:  

 По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 7 лет:  

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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 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. 

 

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с РАС отличается от таковой при типичном развитии, 

что обусловлено, прежде всего, качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме.  И родители, и 

специалисты должны знать основные особенности детей с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения.  

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для 

ребёнка с аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, 

обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка.  

Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления о его уровне понимания речи, поскольку речь 

взрослого должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной.  

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого 

адекватные решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка.  

Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, 

например, проблемное поведение. В таких случаях взрослый ни в коем случае не должен:  

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и т.п.) на поведение ребёнка;  

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком случае мы будем подкреплять его 

проблемное поведение).  

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях 

других людей, нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении взрослых, но в значительно 

меньшей степени – в отношении детей. Нужно учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на 

действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство.  Очень 



важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и 

что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и с 

помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д.  

Очень важно и в дошкольной образовательной организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжелательную 

атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, 

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и детям. 

 

 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским 

дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования отвечает новым социальным запросам и в котором 

большое внимание уделяется работе с родителями. В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации ФГОС ДО возрастает 

как на уровне каждого дошкольного учреждения, так и на уровне муниципальной системы дошкольного образования в целом. Задачи, стоящие 

сегодня перед системой образования, повышают ответственность родителей за результативность учебно-воспитательного процесса в каждом 

дошкольном учреждении, так как именно родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении качества образования и 

развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9) 

Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного образования является стремление образовательных 

учреждений к открытости, которая предполагает и участие общества в жизни ДОО. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5, 6) 

Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, которые являются основными социальными заказчиками 

дошкольного учреждения. И взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

Цель дошкольного учреждения по организации взаимодействия с родителями совместное воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с РАС, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

В условиях работы с детьми с  РАС перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями 

воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Среди 

родителей детей с РАС  довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью.  

 

 



 

Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с РАС: 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, 

прежде всего, качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные 

представители) и специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, 

обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в зависимости от её модальности, и наиболее 

доступной для ребёнка с аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и 

игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления о его уровне понимания речи, поскольку речь 

педагогического работника должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого 

адекватные решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, 

например, проблемное поведение. В таких случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на поведение ребёнка; 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное 

поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о намерениях, возможных поступках и 

действиях других людей, нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогических 

работников, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, 

учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также 

постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 

действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что 

является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно 

отвлечь и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с 

РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и 

доверие по отношению к педагогическим работникам и обучающимся. 

 

 



 

 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в 

пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, 

включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к 

коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он 

воспитывается: добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной 

жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике "ребёнок - семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители (законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной особенностям ребёнка. 

10. Главная задача во взаимодействии СП «детского сада «Перспектива» и семьи - добиться конструктивного взаимодействия в 

достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в 

частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) с программами работы с ребёнком, условиями работы в 

детском саду, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но 

учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители (законные представители) в 

результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, 

чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать индивидуализированный характер 

сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, 

подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

12. Формы работы в СП детский сад «Перспектива» это:  индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые столы, лекции, 

демонстрации занятий (в форме видеоматериалов) с обсуждением. 

13. Специалисты также представляют  проблемы семьи, в которой есть ребёнок с аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" 

является для родителей (законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр 

реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к 

специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их 

конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен 

учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера взаимодействия родителей (законных 

представителей) с ребенком. Проводит работу со всеми членами каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и 

формирования положительного взаимодействия со своим ребенком. 

      Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и разрабатывает программу воспитания и 

обучения ребенка. При разработке программы учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, 

определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию специфических отклонений у 



обучающихся с эмоциональными двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям (законным представителям) 

дается информация об условиях, необходимых для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. 

Специалисты периодически консультируют родителей (законных представителей) по вопросам динамики развития ребенка и 

организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

Важно также взаимодействие музыкального руководителя с родителям (законным представителям). Учитывая во многих случаях наличие 

у обучающихся нарушения общения и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки родители 

(законные представители) могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу.  

Музыкальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми и педагогическим работником. То же 

относится и к физкультурным занятиям.  

 

Основными направлениями сопровождения семей являются следующие:  

 психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка;  

 психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка;  

 составление программы реабилитационных мероприятий с семьей;  

 повышение информированности родителей (законных представителей) о способах развития и обучения ребенка;  

 консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении вопросов о возможностях, формах и программах 

дошкольной подготовки обучающихся и дальнейшем школьном обучении;  

 обучение родителей (законных представителей) элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, 

продуктивным видам деятельности);  

 психологическая поддержка родителей (законных представителей) в решении личных проблем и негативного эмоционального 

состояния. 

        

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) формируется система практических и теоретических 

знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в 

ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; 

нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода 

психического развития обучающихся в семье. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями, 

охватывает весь период пребывания воспитанников в СП «Детский сад «Перспектива» и условно делится на три основополагающих аспекта:  

• Непосредственно образовательная деятельность; 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально организованных мероприятий; 

• Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного образования, способами его 

осуществления.. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности являются такие формы, как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития 

(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная 

игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических 

работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции, а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

 

Формы организованной образовательной деятельности 

  

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая Дети делятся на подгруппы. Число занимающихся может быть разным, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей. Основания для комплектации: уровни развития, 

общность интересов. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержание 

обучения организованной образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организованная 



структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

 

 

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в образовательном процессе, являются игровые 

обучающие ситуации, в которых выделяют три типа: 

 Игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и растения) позволяют провести сопоставление 

живого объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (поведения)); 

 Игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на использовании кукол, которые являются персонажами 

сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить 

полученные знания; 

 Игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, 

туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, 

систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании). 

    С учетом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы: 

 Метод мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; 

 Метод создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности 

 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности 

 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

 Поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы; 

 Наказание-замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный 

разговор, временное ограничение определенных прав или развлечений 

 Образовательная ситуация; 

 Игры; 

 Соревнования; состязания 

Методы создания условий, или организации  приучение к положительным формам общественного поведения; 



развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 упражнение; 

 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим 

Методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности 

 рассказ взрослого; 

 пояснение и разъяснение; 

 беседа; 

 чтение художественной литературы; 

 обсуждение; 

 рассматривание и обсуждение; 

 наблюдение 

 

Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

«Физическое развитие» 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная  деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и  физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 



«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического  характера 

 Проектная деятельность 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 



 

 
 Проблемная ситуация 

 Использование    различных видов театра 

«Познавательное развитие»  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской  

музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически     

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 



 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Формы, приемы и средства организации образовательного процесса по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, дидактические, 

творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – сюжетно-

ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание Дежурство  

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Беседы 

Личный пример 

Показ 



Наблюдение 

Напоминание 

 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

 

Формы, приемы и средства организации образовательного процесса по образовательной области  

«Познавательное развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательн

ая деятель 

ность в семье 

непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

Игры – развивающие, подвижные, 

со строительным материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность -

предметную, продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Коллекциониро

вание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментиро

вание 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониро

вание 

Интеллектуальн

ые игры 



 

 

Формы, приемы и средства организации образовательного процесса по образовательной области 

 «Речевое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по-обучению пересказу с 

опорой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

Хороводные игры, пальчиковые игры 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эвристическая 

беседа 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скороговорок, чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого этикета 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Праздники и развлечения 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по мотивам 

сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 



-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литературного 

произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном уголке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

 

 

Игровая деятельность 

Рассматривание иллюстраций  

Театрализованная деятельность 

Игры-драматизации, игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Формы, приемы и средства организации образовательного процесса по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для выбора 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для оформления 

Экспериментирование с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная деятельность 



Беседа 

Творческие задания 

 

 

Слушание (музыкальные сказки, 

инструментальная музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая игра 

Театрализованная деятельность 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-дидактическая игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных инструментах 

 

 

Формы, приемы и средства организации образовательного процесса по образовательной области  

«Физическое  развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

– на улице, 

- в бассейне 

Общеразвивающие упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

 

 

 

 



Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: корригирующие  

классические, коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с РАС и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации.  

Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с РАС посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими 

АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с РАС: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с расстройством аутистического спектра, обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

― осуществление индивидуально ориентированной психолого -педагогической помощи детям с расстройством аутистического спектра с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого - педагогической комиссии); 

 ― организация индивидуальных занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются  исключительно для решения образовательной задачи: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования.  

 

 

 

 

 



 

 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности 

и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы.  

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка 

знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с РАС предполагает решение следующих задач в рамках 

диагностической работы: 

 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

 с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных трудностей и особых 

образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с РАС; 

 изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение его образовательного 

маршрута; 

 в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная задача диагностики - 

определение параметров психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психологодиагностические принципы, признанные отечественной специальной 

психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.:  

Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при определении причин, механизмов психологической 

сущности и структуры нарушения в развитии ребенка;  

Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также компенсаторных возможностей;  

Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: анализ процесса деятельности, учет 

особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов.  

Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: 

а) обучаемость - основной дифференциально диагностический критерий при разграничении сходных состояний;  

б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и 

характера взаимодействия педагога и ребенка;  

Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с 

закономерностями онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития каждого ребенка, 

так как она может отражать сущность отставания;  

Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных 

структурных компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При обследовании 

ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее 

основных структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения 

открытому правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, общие 

познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использование символических средств, развитие общих  

 



 

 

представлений). Не менее важным является анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности;  

 

Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет продуктивно использовать результаты обследования 

для построения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ;  

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют образовательные трудности обучающихся, 

которые возникают у обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической 

диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики в 

рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических методик. Это широко известные 

методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, 

Л.С. Цветковой, Смирновой Е.О., Нищевой Н.В., Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др. Главным в оценке результатов является качественный 

анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и 

ее результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные 

условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень 

развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и личностного 

развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Реализация Программы для детей с РАС осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планом, в тесном взаимодействии 

всех участников образовательного и коррекционного процессов.  

В СП «Детский сад «Перспектива» создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учитель – логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Комплексное изучение всех сторон 

развития ребенка, выбор методов коррекции, адекватных структуре нарушения развития, отбор содержания образования осуществляется в 

тесном взаимодействии всех специалистов с учетом индивидуально-психологических особенностей детей с РАС.  

Учитель-дефектолог, учитель - логопед тесно взаимодействуют с воспитателями и специалистами в течение всего учебного года, по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Еженедельные задания учителя-дефектолога, учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• комплексы артикуляционной, голосовой, дыхательной и пальчиковой гимнастики;  

• индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога (развитие познавательной сферы);  

• индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда (развитие всех сторон речи у дошкольников);  

 

 



 

 

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного процесса. В группе компенсирующей направленности учитель-

дефектолог, учитель – логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, включают родителей в 

коррекционно-развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, совместных мероприятиях.  

Родители тесно взаимодействуют со специалистами и воспитателями группы. Педагоги оказывают психолого-педагогическую помощь 

семьям, имеющим детей с ОВЗ, оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по развитию дошкольника с 

РАС. Родители присутствуют на индивидуальных занятиях, где овладевают навыками практических приемов закрепления полученных знаний 

с детьми дома. В тетрадях взаимодействия родителям предлагаются практические задания, направленные на развитие высших психических 

функций, познавательных и речевых процессов у детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда для детей с РАС имеет коррекционную направленность, поэтому в ней присутствуют 

игры и пособия, предназначенные для развития высших психических функций, познавательных процессов, произносительной, лексической 

грамматической и связной формы речи. Содержание игр определяется с учетом индивидуально – дифференцированного подхода и 

лексической темы. В среде отражается взаимодействие воспитателя и специалистов детского сада. 

Учитывая специфику индивидуального развития детей с РАС, Программа адаптируется исходя из реальных возможностей каждого 

воспитанника. 

Для успешного освоения детьми Программы на каждого ребёнка разрабатывается комплексная индивидуальная программа развития, 

где отражаются индивидуально – ориентированные мероприятия, и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная деятельность. 

Комплексная индивидуальная программа развития определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника. Комплексная индивидуальная программа развития разрабатывается после анализа полученных результатов 

педагогического обследования. 

Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить коррекционную работу с детьми, имеющими отклонения в 

психическом и речевом развитии и получить полную картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия воспитания в семье анализируются на заседании 

психолого- педагогического консилиума учреждения (ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и 

стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать подгруппы детей для проведения 

коррекционной работы. 

По данным обследованиям коллегиально составляется заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию 

ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС 

В СП «Детский сад «Перспектива» наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и разработки стратегии 

сопровождения ребенка является психолого -педагогический консилиум. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется в соответствии: с законом РФ «Об образовании»; 

Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого - педагогическом консилиуме (ППк) образовательного 

учреждения», а также Положением о ППк в структурном подразделении «Детский сад «Перспектива», в котором отражается специфика его 

деятельности. 

 

 

 



 

 

Направления работы Консилиума: 

Деятельность (ППк) определяется в следующих направлениях: 

 организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с использованием диагностических методик 

логопедического, психологического, педагогического, клинического обследования (сентябрь, май); 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной и речевой деятельности, эмоционально-личностной зрелости; 

 выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателям и другим специалистам для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

 выбор дифференцированных педагогических условий, не- обходимых для коррекции недостатков развития и для организации 

коррекционно-развивающего процесса; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его готовности к обучению в зависимости 

от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

 выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы; 

 обеспечение коррекционной направленности образовательного процесса; 

 формирование у обучающих адекватной оценки проблем детей; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего воспитания и обучения; 

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни; 

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, эмоциональных срывов, организация лечебно-

оздоровительных мероприятий по охране и укреплению соматического и психоневрологического здоровья детей. 

Задачи Консилиума: 

 утверждение и согласование планов работы различных специалистов, разработка единого плана работы структурного подразделения 

«Детский сад «Перспектива»; 

 определение направлений коррекционной работы специалистов и педагогов дошкольной организации, работающих по основным 

направлениям Программы, при положительной динамике и компенсации недостатков развития. 

Основные функции Консилиума: 

1. Диагностическая функция предполагает своевременную (с первых дней пребывания ребенка в дошкольном учреждении) диагностику 

психического и речевого развития. Кроме того, ПМПк отслеживает динамику развития детей с РАС в течение всего учебного года, 

осуществляя промежуточную и итоговую диагностику. В деятельности Консилиума важна не столько квалификация состояния ребенка, 

сколько определение основных направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего процесса. 

2. Методическая (консультационная) функция связана с оказанием консультативной помощи педагогам и родителям по вопросам 

организации коррекционно - воспитательного процесса с учетом структуры дефекта ребенка с  РАС и динамики его индивидуального развития. 

 

Деятельность специалистов Консилиума: 

Председатель ППк ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения 

проблемы ребёнка и организует подготовку и проведение заседания Консилиума. 

Медсестра информирует о состоянии здоровья ребёнка, его возможностях; по рекомендации Консилиума обеспечивает его направление 

на консультацию к специалистам (невропатологу, детскому психиатру, окулисту, отоларингологу и т.д.). В ходе работы Консилиума дает 

рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка. 

 



 

 

В обязанности учителя-дефектолога входит информирование специалистов Консилиума об особенностях психоречевого развития, 

разработка планирования фронтальной и индивидуальной коррекционно- развивающей работы. 

В обязанности учителя-логопеда входит информирование специалистов Консилиума об особенностях речевого развития, разработка 

планирования фронтальной и индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

В обязанности педагога-психолога входит углубленное изучение особенностей интеллектуального развития детей, личностных и 

поведенческих реакций; оказание методической помощи учителю-логопеду, воспитателям в оценке интеллектуального развития ребёнка, 

основных качеств его личности; вскрытии проблем самооценки, мотивации, особенностей познавательных и иных интересов, эмоциональной 

сферы;  обеспечение подхода к ребёнку с оптимистической гипотезой перспектив его дальнейшего развития; построение совместной 

программы действий, направленной на развитие определённых качеств или на устранение выявленных трудностей и недостатков развития и 

разработка коррекционных программ индивидуального развития ребенка. 

Воспитатель дает ребёнку характеристику, где отражает социальную ситуацию развития в семье (отношения в семье, детском саду), 

формулирует в обобщенном виде смысл трудностей в его воспитании и обучении по тем областям, которые ведет воспитатель, активно 

участвует в собеседовании с родителями, планирует индивидуальную работу с ребенком по заданию учителя – логопеда, учителя - 

дефектолога. 

 

Организация Консилиума 

Сроки проведения ППк Цель проведения 

Сентябрь Обсуждение результатов комплексного медико-психолого - педагогического обследования детей. Утверждение 

коррекционных  индивидуально-ориентированных программ 

Январь Анализ реализации индивидуальных коррекционных программ за 1 полугодие. Внесение изменений и 

дополнений (по необходимости) в коррекционные индивидуально- ориентированные программы 

Май Подведение итогов работы ППк за учебный год. Обсуждение результатов готовности детей к школьному 

обучению. Отслеживание эффективности работы всех участников ППк. Разработка рекомендаций по работе с 

детьми на летний период 

 

Внеплановые заседания ППк проводятся в течение года по запросам специалистов или родителей в случае отрицательной динамики 

обучения и развития ребенка, а также при поступлении новых детей с РАС в середине учебного года. 

На основании диагностических данных, членами Консилиума к заседанию ППк готовятся медицинское, психологическое, 

логопедическое и педагогическое представления (заключения) на ребенка: 

- педагог - психолог выявляет особенности эмоционально-волевой сферы и личностные характеристики ребенка, состояние высших 

психических функций; 

- учитель-дефектолог и учитель-логопед составляют педагогическое представление и логопедическое представление, отражающее 

уровень познавательного и речевого развития; 

- медицинское представление, включающее подробную выписку из истории болезни ребенка с заключениями врачей, составляется 

медицинской сестрой только при поступлении ребенка в СП. 

Данные диагностики фиксируются в Протоколе первичного обследования ребенка. 

 



 

 

Коллегиальное обсуждение результатов обследования осуществляется в рамках работы школьных консилиумов всеми специалистами 

ППк и позволяет выработать единое представление о характере и особенностях развития ребенка, определить общий прогноз его дальнейшего 

развития, комплекс необходимых коррекционно-развивающих мероприятий и разработать программу индивидуальной коррекционной работы 

с ребенком.  

По результатам первичного комплексного обследования ребенка специалистами-членами ПМПК предоставляются Рекомендации, и 

разрабатывается Комплексная индивидуальная программа развития ребенка с задержкой психического развития сроком на один учебный год, в 

которой каждый специалист, работающий с ребенком данной категории отражает работу по своему направлению. 

На последнем в учебном году заседании Консилиума рассматриваются результаты коррекционной работы, учитель-дефектолог и 

учитель – логопед, педагог-психолог составляют – психолого-педагогическую характеристику на каждого ребёнка. В аналитической справке 

председатель ППк указывается степень результативности коррекционно-развивающего процесса, причины недостаточной сформированности 

речевых навыков, отдельных психических функций и навыков учебной деятельности, из которых вытекает постановка задач коррекционно-

развивающей работы в следующем учебном году; принимается решение о дальнейшем обучении ребенка. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми с РАС, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, медицинских работников и 

родителей. 

Каждый из педагогов структурного подразделения «Детский сад «Перспектива», реализуя свои задач, принимает участие в развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов, в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, и укреплении 

здоровья. 

По результатам диагностического обследования, составляется  индивидуальная коррекционно-развивающая программа для ребенка  с 

РАС  на 1 год. 

Основные направления коррекционно – развивающей работы: 

I.Развитие познавательной деятельности; 

II.Совершенствование речевого развития; 

III. Коррекция эмоционально – волевой сферы; 

IV.Развитие социально- нравственных качеств: умение оценивать свои поступки и поступки других детей, стремление выражать свое 

отношение к окружающему; 

V. Охрана здоровья и коррекция психосамотических и психоневрологических неблагополучий в развитии. 

 

Этапы коррекционно-развивающей работы: диагностический, промежуточный, аналитический  

Диагностический этап: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого- педагогической комиссии; 

- беседа с родителями 

- психолого-педагогическая диагностика  развития детей дошкольного возраста , где предлагаются  задания для обследования детей каждой 

возрастной группы. Работа в рамках этого этапа направлена на выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с интеллектуальными 

нарушениями. По итогам диагностики составляется индивидуальная образовательная программа на первое полугодие. 



 

Промежуточный этап 

В процессе промежуточной диагностики обращается внимание на то, как ребенок усваивает материал: скорость, способ, осознанность, 

прочность, возможность переноса знаний, возможность самостоятельного обобщения знаний. Подбираются задания, аналогичные тем, которые 

предлагались на диагностическом этапе. По результатам диагностики  делаются выводы о динамике в обучении и правильности подбора 

методов и средств. Составляется индивидуальная образовательная программа с учетом выявленных недостатков на второе полугодие. 

 

Аналитический этап 

 На данном этапе проводится итоговая диагностика, где анализируются и оцениваются результаты коррекционно-развивающей 

работы. Подводятся итоги индивидуального развития воспитанника  за год, выявляется динамика развития воспитанника. 

Основные направления коррекционно – развивающей работы: 

I.Развитие познавательной деятельности; 

II.Совершенствование речевого развития; 

III. Коррекция эмоционально – волевой сферы; 

IV.Развитие социально- нравственных качеств: умение оценивать свои поступки и поступки других детей, стремление выражать свое 

отношение к окружающему; 

V. Охрана здоровья и коррекция психосамотических и психоневрологических неблагополучий в развитии. 

 

Диагностический инструментарий 

 

Название 

методики/оборудование 

Цель 

Познавательные процессы  Забрамная С.Д, Боровик О.В. 

1. Пирамидка Понимание инструкции, состояние моторики, различение цветов, способ собирания, различение 

величины 

2. Предметные и геометрические 

вкладки 

Понимание инструкции, способ деятельности, состояние моторики, запас сведений об окружающем, 

знание геометрических фигур 

3. Коробка форм Уровень развития ориентировки на форму, понимание задания, способ выполнения, состояние 

моторики 

4. Разбери и сложи матрешку Проверка развития ориентировки на величину, сформированность понятии «большой – маленький», 

«один-много», обучаемость 

5. Найди такую же 

Картинки половинки 

Соотносит слово с изображением, сформированность понятия тождества, процессы сравнения, 

понимание названий предметов и действий с ними 

6. Группировка игрушек Уровень развития восприятия формы, умение использовать геометрические эталоны при определении 

общей формы конкретных предметов, способ выполнения 

 



 

 

7. Поиграй Наличие  и стойкость интереса к игрушке, характер действия с ней 

8. Разрезные картинки Понимание инструкции и цели задания, умение видеть целое на основе составляющих частей, 

сформированность наглядно – действенного и наглядно – образного мышления, способ деятельности, 

реакция на результат, состояние моторики, перенос на аналогичное задание 

9. Поймай рыбку Уровень развития наглядно – действенного мышления, способ выполнения, отношение к результату, 

моторные навыки 

10.Найди пару Умение анализировать и сравнивать изображения, находить сходство и различие 

11. Построй из кубиков Умение работать по показу, подражанию, действовать целенаправленно; уровень развития зрительного 

анализа и воспроизведения заданных инструкций 

12. Нарисуй Уровень развития предметного рисунка, умение держать карандаш, интерес к рисованию, зрительное 

восприятие, раскрашивание 

13. Построй из палочек Особенности деятельности (действует осознанно или механически), уровень развития 

пространственной ориентации в расположении объектов на плоскости, зрительного анализа и 

 

 воспроизведения заданных конструкций, работоспособность, стойкость интереса к выполнению 

задания, отношение к своим успехам и неудачам 

14. Работа с картинкой Исследовать умение различать правую и левую стороны в изображении на картинке, у собеседника. 

Уровень сформированности представлений о частях тела 

15. Шумовые коробочки Знание цвета, понимание инструкции, зрительное, слуховое восприятие 

16. Работа с мозаикой, 

пластилином, бумагой 

Способы детальности: по подражанию, по образцу, по замыслу, состояние мелкой моторики 

17. Чудесный мешочек Уровень развития  тактильного восприятия,  формы и величины 

 

Эмоционально – волевая сфора 

18. «Лесенка» Щур В.Г. 

 

Исследование самооценки 

 19.«Паровозик» С.В. Велиева 

 

Исследование тревожности  

 

20.Тест тревожности Р. Темпл, М. 

Дорки, Ф. Амен 

 

 

21.Графическая методика «Кактус» 

М. Памфилова 

Выявление состояния эмоциональной сферы, наличия агрессивности 

 



22.«Рисунок семьи»  Бернс, 

Кауфман 

Диагностика личностных качеств, эмоциональных, внутрисемейных отношений 

 

23.Корректурная проба  (Варианты 

методики Бурдона) 

Исследование уровня произвольной регуляции поведения, особенностей внимания (устойчивости, 

концентрации, переключения), выявить у детей степень истощаемости, утомляемости  

 

 

24.«Два дома» И. Вандвик, П. 

Экблад 

 

Диагностика межличностных отношений ребенка со сверстниками, определение личностного статуса 

каждого ребенка в группе, исследование особенностей коммуникативного развития детей 

 

25.Методика выявления страхов 

А.И. Захаров М. Панфилова 

Выявление спектра страхов детей 

 

26.Адаптационный лист Н.В. 

Соколовская, А.С. Переверзева  

 

Выявление уровня адаптации детей дошкольного возраста 

27.Интеллектуальный тест WIPPSI 

Векслер Д. 

 

Выявление уровня интеллектуального развития 

28.Тест ориентировочной 

школьной зрелости Керна- 

Йирасека  

Готовность к обучению в школе 

 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного общего образования включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 



 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — воспитанниками, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

  

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки(период

ичность 

в течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика  

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, 

Наблюдение специалистами и 

воспитателями, 

анализ работ воспитанников 

1-2 неделя 

сентябрь 

Учителя-дефектологи, 

педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатели, 

медицинский работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика  Получение объективных 

сведений о воспитанниках на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение; дефектологическое, 

логопедическое и психологическое 

обследование; обследование 

воспитателями, музыкальным 

руководителем; 

анкетирование  родителей, беседы с 

педагогами. 

Заполнение диагностических 

документов (Речевой карты, 

протоколов обследования) 

1-2 неделя 

сентябрь 

Учителя-дефектологи, 

педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития воспитанника 

Разработка коррекционной программы До 15.09 Учителя-дефектологи, 

педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 



медицинский работник 

 

 Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить психолого -  

педагогическое 

сопровождение детей с 

РАС 

Планы, программы 

 

Разработать индивидуальную 

коррекционо-развивающую программу 

для детей с РАС. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

дошкольника. 

1-2 неделя 

сентябрь 

Учителя-дефектологи, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

Медицинский работник 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

РАС 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания НОД. 

3. Проведение коррекционной 

организованной деятельности. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

До 15.09 

 

 

 

 

15.09-15.05 

Учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

РАС 

 

 

 Разработка  рекомендаций для 

педагогов и родителей по работе с 

детьми с РАС. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный и 

воспитательный процесс. Организация  

и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

В течение года Медицинский работник  



образовательных программ. 

 

 

 Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации воспитанников 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  вопросам 

коррекционно- 

образовательного процесса 

1.Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы со 

всеми участниками 

образовательного процесса  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение года Специалисты ППК 

учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

учитель – дефектолог, 

старший воспитатель, 

 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

образования и воспитания, 

выбора стратегии 

воспитания,  

 

 

соответствующим 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

 

1.Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

В течение года Специалисты ППК 

учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

учитель – дефектолог, 

старший воспитатель,  

 

 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования и воспитания со всеми участниками 

коррекционно-образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 



Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация работы  

семинаров, тренингов, по 

вопросам коррекционно- 

образовательного процесса  

Информационные мероприятия В течение года Специалисты ППК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Учитель – дефектолог 

Старший воспитатель 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация методических 

мероприятий  

Информационные мероприятия В течение года Специалисты ППК 

учитель – логопед 

педагог – психолог 

учитель – дефектолог 

социальный педагог 

старший воспитатель 

заместитель директора  

 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического спектра в дошкольном  возрасте. 

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 дошколном  возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза из входящих в РАС ("детский аутизм", 

"атипичный аутизм", "синдром Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС.  

Программы помощи в дошкольном  возрасте должны быть строго индивидуальными, но вместе с тем, в случае группы риска по РАС 

индивидуализация происходит постепенно, по мере созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в дошкольном  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 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"  

"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, 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 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. 

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 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 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 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. 

У любого ребёнка с РАС 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 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. 

 

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 дошкольном  возрасте требует особого внимания по нескольким причинам: 

 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 дошкольном  возрасте наиболее характерны 

двигательные и сенсорно-двигательные стереотипии. 

 

Общий алгоритм работы со стереотипиями в дошкольном  возрасте таков: 

Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, напоминающими стереотипии: время появления, 

возрастная динамика и устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с 

пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием); 

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. 

 

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. Именно поэтому у ребёнка с повышенным риском 

формирования РАС двигательная сфера должна быть в поле внимания родителей (законных представителей) и сотрудников детского сада. 

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. 

 

 



 

 

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 другую; 

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; 

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

 

Формирование предметно-практических действий: предметно-практические действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью 

ребенка в дошкольном  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 стереотипий: 

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 

стереотипий): 

 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 стереотипий!); 



 

 

 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; 

10) 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, 

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. 

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 дошкольном  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 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 дошкольном возрасте далеко не всегда и 

не во всех видах деятельности. 



 

 

Параллельно 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 дошкольном  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 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 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 окружающем мире" как самостоятельной темы в дошкольном  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, ведется  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. 

10) 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 

речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений 

коммуникативной функции речи при её формально правильном развитии.  

 

 

 

 



 

 

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 при РАС 

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. Это связано с тяжестью 

аутистических расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, органическим поражением 

существенных для речевого развития мозговых центров). Отсутствие устной речи становится препятствием в развитии коммуникации как 

таковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать 

потребность в общении.  

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 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). 



 

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; 

 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. 

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 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: 

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 СП детский сад «Перспектива»: 

 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. 

10. 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. 

 

2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционная работа в детском саду, согласно ФГОС, направлена на обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья (ОВЗ));  

создание благоприятных условий развития детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 



 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в  

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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 детей с 

аутизмом в дошкольном возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер комплексного сопровождения; 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых образовательных потребностей детей с 

аутизмом и – в соответствии с положениями ФГОС ДО - 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 и т.п. 

       Создание условий для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

       Обеспечение   эмоционального благополучия ребенка достигается за счет его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги  должны создавать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой оно есть. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог  должен:  

 Общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 Помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 Обеспечивать  в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно – пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения  

эмоционального благополучия детей обстановка в группах должна быть располагающей, почти домашней в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней. Все помещения групп оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Пребывание 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, тревоги. 

 



 

 

      Создание условий для формирования доброжелательных отношений. Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если педагог относится к детям доброжелательно  и внимательно. Для формирования у 

детей доброжелательного отношения  к людям педагогу следует: устанавливать понятные для детей правила взаимодействия. 

Создание условий для развития игровой деятельности. Вне направленного обучения игровая деятельность дошкольников  РАС не 

достигает такого уровня развития, при котором она могла бы оказывать развивающее воздействие на их психику, для того чтобы игра детей  

стала ведущей деятельностью, педагоги должны вызвать интерес и положительное отношение  к игрушкам; развивать у детей способности 

создавать  воображаемую игровую ситуацию. 

Игровая игра должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами детей. Игровой 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности.  У дошкольников с расстройством аутистического спектра с самого 

рождения  не возникает активный познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира, ориентировочно – исследовательская 

деятельность не развивается без специально организованных условий воспитания.  

С целью развития познавательного интереса педагоги должны:  

 Пробуждать у детей потребность в эмоциональном речевом общении, интереса к взрослому и сверстнику; 

 Регулярно предлагать детям  игрушки, картинки несложного сюжета; 

 Обеспечивать в ходе рассказа  атмосферу поддержки и принятия; 

Особенности организации предметно – пространственной среды  для развития игровой деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства.  Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом  

связана с эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности. Дети с расстройством аутистического спектра  до 

окончания периода дошкольного возраста без целенаправленного коррекционно – педагогического воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью.    

У детей с РАС  даже к 6-7 годам оказываются глубоко недоразвитыми  все стороны восприятия музыки, начиная со слухового внимания. 

Вместе  с тем при своевременном включении  детей в систематическое  музыкальное воспитание они значительно продвигаются и в развитии 

эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера, и в области восприятия музыки. 

Для того чтобы дети научились  выражать  себя средствами искусства  педагог должен: 

 Формировать положительное отношение  к средствам искусства; 

 Создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий  творческими видами деятельности; 

 Планировать время в течение дня когда дети могут создавать свои произведения; 

 Оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками. 

 



 

Особенности организации предметно – пространственной среды  для самовыражения средствами искусства.  Образовательная среда должна  

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, конструированием, поделками из глины и т.п. 

Создание условий для физического развития.  Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и 

направлены на совершенствование функций  формирующегося организма ребенка, развитию и коррекцию основных движений, разнообразных 

двигательных навыков, совершенствование ручной моторики и развитие зрительно – двигательной координации. 

     Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей важно: 

 Ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 Обучать детей правилам безопасности; 

 Создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей в 

двигательной сфере; 

 Использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно – пространственной среды  для физического  развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присуще им желание двигаться, побуждать к подвижным играм. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещении) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 
 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных областей и их содержания 

 

Модули 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

Содержание модуля - 

упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; - 

игры на снятие 

мышечного напряжения; - 

простые и сложные 

растяжки;

Перечень оборудования 

Сортировщики различных видов, треки различного вида для прокатывания шариков; шары 

звучащие, блоки с прозрачными цветными стенками и различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и молоточком для «забивания»; настольные и напольные 

наборы из основы со стержнями и деталями разных конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для сравнения; бусы и цепочки с 

образцами сборки; шнуровки; народные игрушки «Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных инструментов,



- игры на развитие 

локомоторных функций; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; -

кинезиологические 

упражнения 

платков, лент, мячей для физкультурных и музыкальных занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для навинчивания; набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с шариками для перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития моторики; магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с шариками и рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для удержания шарика в движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной текстурой; стол для занятий с песком и водой 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; - 

игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; - 

игры и приемы для 

коррекции тревожности; - 

игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля. 

Комплект игрушек-забав, набор для составления портретов; костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, фигурки для теневого театра; куклы 

разные; музыкальные инструменты; конструктор для создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций; 

сухой бассейн, напольный балансир в виде прозрачной чаши; сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, выпуклыми и плоскими зеркалами 

 

Развитие - игры на развитие Наборы из основы со стержнями разной длины и элементами одинаковых или



познавательной 

сферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

концентрации и 

распределение внимания; - 

игры на развитие памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно- 

разных форм и цветов; пирамидки с элементами различных форм; доски с вкладышами и 

наборы с тактильными элементами; наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики и пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления деталей; игровые и познавательные наборы 

с зубчатым механизмом; наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и раздаточного счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; наборы для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской деятельности с методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; предметные и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры-головоломки Бусы с 

элементами разных форм, цветов и размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на изучение чувств; тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с прозрачными карточками и возможностью самопроверки; 

логические паззлы; наборы карт с заданиями различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; планшет с передвижными фишками и



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

- игры на 

взаимопонимание; - 

игры на 

взаимодействие. 

тематическими наборами рабочих карточек с возможностью самопроверки; перчаточные 

куклы с подвижным ртом и языком; трансформируемые полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» для коллективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир для двух человек; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной деятельности. 

 

В нашем детском саду созданы условия для информатизации коррекционно-образовательного процесса. Рабочие места специалистов и 

воспитателей оборудованы компьютерами и ноутбуками, принтерами. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных занятий и др.;  

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

 

 



 

 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с АООП для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

 

 
2.3.2. Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий  и дидактических 

материалов 

 

Перечень программ и технологий учителя-дефектолога 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром. 

Развитие речи 

Сенсорное воспитание Конструирование 

1.  Л.Б.Баряева. Формирование 

элементарных математических 

представлений у дошкольников ( с 

проблемами в развитии).СПб, 2002 

г. 2. Л.Б.Баряева, А.П.Зарин. 

Методика формирования 

количественных представлений у 

детей с интеллектуальной 

недостаточностью: Учебно-

методическое пособие. Спб., 2000 

г. 

3. И.В.Чумакова. Формирование 

дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с 

нарушениями интеллекта. Кн. для 

педагога –дефектолога. –М.: 

ВЛАДОС, 2001 г.  

4. О.П.Гаврилушкина, 

Н.Д.Соколова Воспитание и 

обучение умственно отсталых 

1. А.В.Закрепина Трудный ребенок. 

Методическое пособие. М.:Дрофа, 2007 

год 

2. Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, 

Л.В.Лопатина. Знакомимся с 

окружающим миром: пособие для 

занятий с детьми дошкольного 

возраста. М.: Дрофа, 2007  

3. Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, 

Л.В.Лопатина. 

Я-говорю. Ребенок и явления природы. 

Упражнения с пиктограммами. Рабочая 

тетрадь для занятий с детьми. 

М.:Дрофа, 2007 год 

4. Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, 

Л.В.Лопатина. Я-говорю. Ребенок и мир 

растений. Упражнения с 

пиктограммами. Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми. М.:Дрофа, 2007 год 

5. Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, 

1.Сенсорное воспитание в детском 

саду. – под ред. Н.Н.Поддьякова М., 

«Просвещение», 1983 

2.Программа воспитания и обучения в 

детском саду, - под ред. М.А. 

Васильевой раздел «Сенсорное 

воспитание» 

3.Борякова Н.Ю., Соболева А.В., 

Ткачева В.В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности 

дошкольников. М.,1999 

4.Катаева А.А., Стребелева Е.А. 

Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонениями в 

развитии. М., 2001 

3. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., 

Юрлина О.Ф. Формирование у детей с 

нарушением зрения представлений о 

1.Гаврилушкина О.П. 

Обучение 

конструированию в 

дошкольных 

учреждениях для 

умственно отсталых 

детей. - М., 1991 

2.Парамонова Л.А. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6, 

6-7 лет. М.,2005 

3.Программа 

воспитания и обучения 

в детском саду «От 

рождения до школы», - 

под ред. Н.Е.Веракса , 

М.А. Васильевой, 

Т.С.Комаровой  раздел 

«Конструирование» 

М.: Мозаика-Синтез, 



детей дошкольного возраста. 

Программа для специальных 

дошкольных учреждений. – 

М.,1991 г. 

5. А.А.Катаева, Е.А.Стребелева. 

Дидактические игры и 

упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников. - М.,1991 

Л.В.Лопатина. Я-говорю. Ребенок и его 

дом. Упражнения с пиктограммами. 

Рабочая тетрадь для занятий с детьми. 

М.:Дрофа, 2007 год 

6. Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, 

Л.В.Лопатина. Я-говорю. Ребенок в 

семье. Упражнения с пиктограммами.  

 

 

величине и измерение величин. Самара, 

2004 

4. Формирование геометрических 

представлений дошкольников с 

нарушением зрения. Под ред.  

 

Ремезовой Л.А., Тольятти 2002 

 

 

2012 

4.Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

ручной труд в детском  

 

саду. Программа и 

конспекты занятий. М., 

2007 

 

Перечень программ и технологий учителя-логопеда 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

1.«От рождения до школы»,под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,,– М.; Мозаика Синтез,2012. ) 

2. «Кррекция нарушения речи»Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина М.: «Просвещение», 2009год; 

3. «Занятия по развитию речи (в младшей, средней, старшей группах детского сада), Гербова В.В М, Мозаика – Синтез, 2007-2010 год; 

4.. «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников», Максаков А.И. М.: Мозаика – синтез, 2005-2010 

 

Перечень программ и технологий   педагога-психолога 

Используемые программы и методики, краткая характеристика 

 

Программа, методы 

 

Цели и направления 

программы 

 

Используемые методы 

 

Автор программы и 

метода 

 

Краткое содержание 

Психогимнастика Развитие внимания, 

памяти, воображения, 

эмоций, нравственных 

представлений. 

Этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие 

и коррекцию различных 

сторон психики ребенка 

 

Чистякова М.И. 

Комплексная коррекция и развитие 

различных сторон психики детей 

Коррекционно – 

развивающие занятия  

для детей старшего 

Развитие эмпатии, 

коммуникативных 

навыков, профилактика и 

Практический материал  Алябьева Е.К. Практический материал 

 



дошкольного возраста психокоррекция 

агрессивности, 

конфликтности, 

замкнутости, 

тревожности 

 

Работа психолога с 

гиперактивными детьми в 

детском саду 

Помощь гиперактивным 

детям 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игры, 

направленные на развитие 

внимания, контроля за 

импульсивностью и 

управление двигательной 

активностью, а также 

психогимнастические и 

телесно-ориентированные 

упражнения. 

Арцишевская И.Л. Конспекты групповых занятий с 

гиперактивными детьми старшего 

дошкольного возраста 

Психологические игры в 

детском саду 

Развитие 

взаимоотношений и 

взаимодействия детей с 

педагогами  

Рекомендации, игры, 

упражнения 

Чернецкая Л.В. Профилактика дезадаптации, 

взаимодействие  

педагога с детьми в 

адаптационный период. 

Уроки психологического 

здоровья 

Развитие 

взаимоотношений и 

взаимодействия детей с 

педагогами 

Рекомендации, игры, 

упражнения 

Ветрова В.В. Помощь взрослым в организации  

личностного общения с детьми 

Справочник дошкольного 

психолога 

Освещает широкий 

спектр вопросов 

организации 

деятельности психолога в 

ДОУ, в том числе 

коррекцию личности и 

поведения детей. 

 

 

Широкова Г.А.  

Готов ли ваш ребенок к 

школе? 

Оценка и развитие 

внимания 

Задания для проверки 

знаний детей  

Ильина М.Н., 

Паромонова Л.Г. 

 Набор тестов для определения 

готовности ребенка к школьному 



обучению. 

 

Путешествие в мир 

эмоций 

 

Развитие эмоционального 

мира ребенка, умение 

чувствовать настроение 

персонажей игры 

 

Развивающая игра 

 

 

Состоит из нескольких вариантов. 

Учит  

различать основные 

эмоциональные состояния 

персонажей и соотносить их с 

графическими изображениями. 

Психомоторика 

умственно отсталых 

детей 

Приемы коррекции 

двигательных нарушений 

 

  Вайзман Н.П.  

  

Тропинка к своему «Я» 

Сохранение 

психологическое 

здоровье дошкольника 

Рекомендации, игры, 

упражнения 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. 

 

Практический материал 

 

Используемые методики, их направленность 

 

Название методики (теста) 

 

Основная направленность методики 

 

Авторы методики 

 

Адаптационный лист 

Выявление уровня адаптации детей 

дошкольного возраста 

 

Цепелева М.Ю. 

Интеллектуальный тест WIPPSI 

 

Выявление интеллектуального уровня 

развития  

Векслер Д. 

Методика определения эмоционального благополучия детей в 

ДОУ 

Выявление эмоционального состояния 

детей в ДОУ. 

Алексеева А.А. «Психологические 

проблемы детей дошкольного 

возраста» 

Графическая методика «Кактус» Выявление состояния эмоциональной 

сферы, наличия агрессивности 

 

Памфилова М. 

Рисунок семьи Диагностика личностных качеств, 

эмоциональных, внутрисемейных 

отношений 

 

Бернс, Кауфман 

 

Тест тревожности Р. Темпл, М. Дорки, Ф. Амен 

Исследование тревожности ребенка по 

отношению к ряду типичных для него 

жизненных ситуаций общения с другими 

людьми, особенностей эмоционального 

 

Р. Темпл, М. Дорки, Ф. Амен 



восприятия и эмоциональной 

приспособленности ребенка к тем или 

иным социальным ситуация 

 

 

«Лесенка» 

 

Исследование самооценки ребенка 

 

 

 

Щур В.Г. 

«Поиграй» (набор сюжетных картинок) 

Выявление уровня развития игры: 

отношение к игрушкам и развитие 

предметно – игровых действий (3-4 года, 

4-5 лет) 

 

Е.А. Стребелева 

«Коробка форм» 

Уровень развития практической 

ориентировки на форму. (3-4 года, 4-5 

лет, 5-7 лет) 

Е.А. Стребелева 

«Разбери и сложи матрешку» 

«Включение в ряд» 

 Диагностика уровня развития 

ориентировки на величину (3-4 года, 4-5 

лет, 5-7 лет) 

Е.А. Стребелева 

«Группировка игрушек» 

 

Выявление уровня развития восприятия 

формы, умение использовать 

геометрические эталоны при определении 

общей формы конкретных предметов (3-4 

года) 

Адаптированный вариант 

Л.А.Венгера 

«Дом животного» 

Диагностика умения действовать 

целенаправленно, ориентируясь на 

образец, на проверку уровня восприятия 

цвета 

 

Адаптированный вариант В.Вексера 

«Сложи разрезную картинку» 

Выявление уровня развития целостного 

восприятия предметного изображения на 

картинке (3-4 года, 5-6 лет, 5-7 лет) 

 

Е.А.Стребелева 

«Построй из кубиков» 

 

Выявление умений работать по показу, 

подражанию, действовать 

целенаправленно (3-4 года) 

 

 

Е.А.Стребелева 



«Сюжетные картинки» 

 

Выявление понимания сюжетного 

изображения, уровня развития связной 

речи (3-4 года) 

 

 

Е.А. Стребелева 

 

«Нелепицы» 

Выявить умение ребенка объяснить 

смысловые ошибки изображения 

«Психогимнастика детей в ДОУ. 

Методики, тесты, опросники» / 

Доценко Е.В.: Изд.: Учитель, 2013 

«Исключение четвертого»  

Диагностика уровня сформированности 

логического действия (классификации), 

уровня обобщения, способности к 

абстрагированию 

Белопольская Л.Е. 

 

«Последовательность событий»  

Диагностика способности к логическому 

мышлению, обобщению, умению 

понимать связь событий и строить 

последовательные умозаключения. 

Определение уровня развития связной 

речи 

 

Гуткина Н.И., Бернштейн А.Н. 

 

«Дорисовывание фигур» 

Определение уровня развития 

воображения, способности создавать 

оригинальные образы 

 

Торренс 

 

«Домик» Н.И. Гуткина 

Выявление умения ребенка 

воспроизводить зрительно 

воспринимаемы образец, особенностей 

развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации тонкой 

моторики руки 

 

Гуткина Н.И. 

 

Тест Керна Йирасека  

Определение уровня зрительно-моторной 

координации и тонкой моторики рук  

 

 

А. Керн, И. Йирасек 

 

Корректурная проба 

Исследование уровня произвольной 

регуляции поведения, особенностей 

внимания (устойчивости, концентрации, 

переключения), выявить у детей степень 

 

Варианты методики Бурдона 



истощаемости, утомляемости  

Графический диктант Д.Б. Эльконин 

Определение уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности: 

умения ребенка точно выполнять задания 

взрослого, предлагаемые им в устной 

форме, умения самостоятельно 

выполнить требуемое задание по 

зрительно воспринимаемому образцу 

Эльконин Д.Б. 

 

«Два дома» 

Диагностика межличностных отношений 

ребенка со сверстниками, определение 

личностного статуса каждого ребенка в 

группе, исследование особенностей 

коммуникативного развития детей 

 

Забрамная С. 

 

 

Методика «Рыбка» 

Выявление уровня развития наглядно-

образного мышления и организации 

деятельности детей 4-5-6 лет 

 

Холмогорова В.В. 

 

«Самое непохожее» 

Направлена на выявление уровня 

овладения мыслительными операциями. 

 

Венгер Л.А. 

 

«Включение в ряд» 

Выявление умения устанавливать 

отношения между предметами по 

величине у детей 4-5 лет 

 

Венгер Л.А. 

Методика выявления страхов 
Выявление спектра страхов детей 

 

Захаров А.И. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.3. Проведение индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Утренний отрезок времени  включает традиционные для дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, которые организует 

воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи коррекционного воспитания и 

обучения. В этот же период, проводятся индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям специалистов. 

В 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада «Перспектива». Практика показывает, что наиболее эффективной формой 

организации детей с расстройством аутистического спектра на занятиях – является индивидуальная, подгрупповая форма. Подгруппы 

формируются с учетом уровня психического развития и сформированности запаса знаний и представлений. Учитель-дефектолог и 

воспитатель работают с подгруппами параллельно. При составлении календарного графика работы, определяющей нагрузку на ребенка в 

течение дня и недели, учитываются нормативные документы, в которых отражены максимально допустимые нагрузки и рекомендации по 

сочетанию их различных видов. Например, если учитель-дефектолог проводит занятия с первой подгруппой по формированию элементарных 

математических представлений (ФЭМП), воспитатель проводит занятия со второй подгруппой по изобразительной деятельности (ИЗО). 

После первого занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меняются.  

Детей, слабо усваивающих программу, отличающихся особенностями поведения, т. е. «не вписывающихся» в подгрупповые занятия, 

временно не включаются в подгруппы и на начальных этапах обучения специалисты и воспитатели работают с ними индивидуально. 

В наиболее сложных случаях такому «особому ребенку» рекомендуются занятия в малых подгруппах (2 – 3 ребенка). 

После подгрупповых занятий учитель-дефектолог проводит индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальному плану (10-15 

минут с каждым ребенком). При этом придерживается гибкого графика, чтобы максимально сократить пропуски других занятий и не лишать 

ребенка возможности поиграть с детьми. 

Третье занятие в утреннее время всегда носит динамический характер – это или музыка, или физкультура, или коррекционная ритмика. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются ребенку в порядке усложнения.  

Тесное сотрудничество всех специалистов дошкольного учреждения приводит к положительной динамике в коррекционно – развивающей 

работе. 

    В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО и 

ФАОП ДО настоящая Программа не предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-образовательного процесса и календарного 

планирования коррекционно-образовательной деятельности, оставляя специалистам групп дошкольного образования пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей  детей с РАС, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников 

детского учреждения. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого-педагогической  оценки индивидуального развития детей, и 

направлено, в первую очередь, на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-практической среды.  

Планирование деятельности групп дошкольного образования направлено на совершенствование ее деятельности, и учитываются  результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 



 

 
2.4. Программа Воспитания 

 

Основной деятельность СП «Детский сад «Перспектива» является коррекционно - развивающее направление. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

В основе процесса воспитания обучающихся с РАС в СП «Детский сад «Перспектива» лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируются с портретом 

выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для рабочей 

программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражены 

взаимодействие участников образовательных отношений детского сада «Перспектива» 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 СП «Детский сад «Перспектива». 

 

Основные направления воспитательной работы: 

• 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 Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

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. 

 

 



 
 
2.4.1.Целевой раздел Программы воспитания 
 

Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания  СП детский сад «Перспектива»  – личностное развитие дошкольников с РАС  и создание условий для их позитивной 

социализации 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 выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания в СП детский сад «Перспектива»: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

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, 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. 

Принципы реализуются в укладе СП «Детский  сад «Перспектива», включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 

           Общности (сообщества) СП «Детский сад «Перспектива»: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемых всеми сотрудниками СП «Детский сад «Перспектива». Сами участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала 

общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

 учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников и всех педагогических работников членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу.  

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в СП «Перспектива». Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в учреждение. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 



 

 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В СП «Детский сад «Перспектива» обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в СП «Перспектива» направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском учреждении; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя групп дошкольного образования. 

 

 

 



 

 

Требования к планируемым результатам освоения 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 обобщенных портретов ребенка к 

концу дошкольного возрастов. 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 СП «Перспектива»  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры адаптированной  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 обучающихся». 

 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного возраста (до 8 лет) 

с расстройствами аутистического спектра 
 
Портрет ребенка 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. 



 
 
 
2.4.2. Содержательный раздел Программы Воспитания 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, 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. 

 

Патриотическое направление воспитания.  

Основа патриотического направления воспитания: Родина и природа 

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 задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с РАС  с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

  



 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с РАС к российским общенациональным 

традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

 

Социальное направление воспитания. 

Основа социального направления воспитания: семья, дружба, человек и сотрудничество 

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. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с РАС заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

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 СП детского сада «Перспектива» сосредотачивает  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. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с РАС 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 РАС на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с  

расстройствами аутистического спектра   совместно с педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; 

  различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность - "здоровье". 

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  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с РАС (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; 

 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 СП «Детский сад «Перспектива». 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок с РАС вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с РАС культурно-гигиенические навыки, воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания.  

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду  

Основные задачи трудового воспитания: 

Ценность: «труд» 

1) Ознакомление обучающихся с РАС 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 РАС. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с РАС, 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 сосредотачивает свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других людей), так 

как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

 



 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Ценности - "культура и красота" 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения 

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 действительности; 

6) формирование у обучающихся эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с РАС  культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с РАС уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть 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 детского 

сада; 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 РАС  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. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с РАС с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с РАС, широкое включение их произведений в жизнь детского сада 

«Перспектива»; 

 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 по разным направлениям эстетического воспитания. 



 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Уклад СП «Детский сад «Перспектива» 

Уклад - это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на которых строится жизнь и деятельность ДОО. Опирается на 

базовые национальные ценности, содержит традиции региона и ДОО, задает культуру поведения сообществ, описывает предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни СП «Детский сад «Перспектива», определяет мировосприятие, гармонизацию интересов 

и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителя, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Цель и смысл деятельности детского сада - разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально- культурных 

традиций. 

Наша миссия заключается в деятельности объединении усилий с целью создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и 

способствующих. 

Основные характеристики Уклада СП «Детский сад «Перспектива» 

Характеристика Описание 

Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и 

культурная среда (учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные особенности) 

ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск», располагается в трех зданиях, 

построенных в 1963 году в поселке Садово-Дачный. В одном из зданий располагается СП «Детский сад 

«Перспектива» в остальных корпусах располагается школьное отделение. В непосредственной близости 

находится ГБОУ № 12 – СП детский сад «Зернышко». В учреждении имеются: групповые помещения, 

медицинский кабинет,  музыкальный зал, спортивный зал,  кабинеты специалистов: педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музей «Русская изба».  

ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья г.о.Чапаевск «Детский сад «Перспектива» является центром обучения, адаптации психолого – 

педагогической реабилитации и социализации детей- с ограниченными возможностями здоровья. В ДОО 

предоставляются образовательные услуги детям в возрасте от 3 до 8 лет с диагнозами: задержка психического 

развития, расстройство аутического спектра и умственная отсталость. Образовательный процесс носит 

коррекционно-развивающий характер, построен с учётом индивидуальных и типологических особенностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Психолого - педагогическая реабилитация осуществляется 

через корреционо – развивающую работу, разные виды деятельности. Все воспитанники имеют возможность 

постоянно заниматься в системе дополнительного образования учреждения. Принимают участие в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, неоднократно становятся победителями и призерами не только городских, но и 

региональных, областных и международных мероприятий.  

Воспитательные функции в СП «Детский сад «Перспектива» призваны выполнять все педагогические 

работники, включая специалистов психолого-педагогического сопровождения: учителей - дефектологов, 

учителей-логопедов, педагога - психолога, а также воспитатели, медицинские работники, педагоги 

дополнительного образования. 



 

 

В учреждении сложился профессионально грамотный, творческий, работоспособный педагогический коллектив. 

Принципы жизни и воспитания  

 

- принцип гуманизма (приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, ответственности, трудолюбия, правовой гражданственности, культуры, 

патриотизма, 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 взрослого (значимость совместной деятельности взрослого и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения); 

- принцип инклюзивности (организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены 

в общую систему образования) 

Образ, особенности, символика, 

внешний имидж 

СП «Детский сад «Перспектива» ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» - это стабильный 

творческий коллектив, эффективное взаимодействие с социумом и родителями, позитивное общественное 

мнение, 

достойные результаты педагогической деятельности, счастливые дети. 

Детский сад имеет свой логотип, где отражено название детского сада и его структура, гимн.  

Наш девиз «С любовью встречаем – с гордостью провожаем». 

Уважение к своей истории – важная составляющая позитивного образа любой организации, и наш детский сад 

не исключение. Чтобы сохранить значимые события, мы ведём летопись. Исторические фотографии 

строительства и открытия детского сада, значимые достижения коллектива и воспитанников – всё это 

размещено в летописи. 

Кроме этого у нас имеется Книга почётных гостей. Во время официальных визитов мы делаем фото, помещаем 

его в Книгу и просим гостей написать своё впечатление о нашем детском саде. 

Детский сад придерживается информационной политики: работа детского сада освещается на сайте 

организации, в месенджерах. В холле детского сада родительская и педагогическая общественность знакомится 

с визитной карточкой, где находится эмблема, название детского сада, контактная информация.  

С целью информирования родителей о жизни ребенка в детском саду в каждой группе используются стенды, 

организуются выставки детских работ в группах, тематические вернисажи, витрины в коридорах и холлах. 

Кроме этого в практику нашего детского сада вошёл ежедневный отчет «Как мы провели день».  



 

Такая форма коммуникации даёт родителям полную информацию об интересных событиях и занятиях в группе 

для того, чтобы они могли поговорить с ребенком об этих событиях; сохраняли чувство сопричастности к его 

жизни, осведомленности о ней, эмоциональной связи с ребенком, могли при желании продолжить работу над 

той или иной темой в семье. Отчет воспитатель рассылает родителям с помощью чата. Каждая группа создает 

свой чат, в котором педагоги оперативно размещают фотографии, короткие видео ярких событий дня жизни 

группы. Имеется общий чат для всех родителей детского сада, и он служит прежде всего для оперативного 

размещения информации, объявлений. Также педагоги создают свои чаты для командной работы и чат с 

руководителями, чтобы обмениваться важной информацией и быстро принимать коллегиальные решения. 

Корпоративный стиль одежды так же создаёт и подчёркивает образ детского сада  

Отношения к воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), сотрудникам и 

партнерам  

Отношение педагога к воспитаннику как к самоценности и как к субъекту собственной деятельности позволяет 

организовывать развивающие диалоги. В общении с детьми мы придерживаемся определённых позиций, 

которые помогают устанавливать с детьми отношения взаимного уважения и доверия: 

• слушая ребенка, даём ему понять и почувствовать, что понимаем его состояние, чувства, связанные с тем 

событием, о котором он рассказывает; 

• слушая ребенка, следим за его мимикой и жестами, анализируем их. Иногда дети уверяют, что у них все в 

порядке, но дрожащий подбородок или блестящие глаза говорят совсем о другом. Когда слова и мимика не 

совпадают, всегда отдаём предпочтение мимике, выражению лица, позе, жестам, тону голоса; 

• поддерживаем и подбадриваем ребенка без слов. Улыбаемся, обнимаем, подмигиваем, киваем головой, 

смотрим в глаза, берём за руку; 

• следим за тем, каким тоном отвечаем на вопросы ребенка. Тон «говорит» не менее ясно, чем слова. Тон не 

может быть насмешливы; 

• поощряем ребенка, поддерживаем разговор, демонстрируем заинтересованность в том, что он вам 

рассказывает.  

Педагогический коллектив придерживается определённых норм в общении с родителями (законными 

представителями) воспитанников: 

• обращение к родителям допустимо только на «вы», возможно по имени и отчеству; в речи педагогов и 

других сотрудников не должно быть сленга и ненормативной лексики; 

• тон общения всегда ровный и дружелюбный, без повышения голоса; 

• все педагоги соблюдают границах своих компетенций – в каких случаях и о чем они могут говорить с 

родителями сами, а в каких предлагают обратиться к директору, старшему воспитателю, специалистам ОО; 

• педагог всегда приветствует родителей и детей первым, выходит к ним навстречу. Улыбка – обязательная 

часть приветствия. Когда педагог описывает ситуации, которые произошли с ребенком в группе, никогда не 

оценивает их 

Ключевые правила  Детско-взрослое сообщество – один из главных механизмов воспитания ребенка, который строится на системе 

связей и отношений участников этого сообщества. Поэтому в каждой группе нашего детского сада имеются 

свои правила и нормы жизни (с учетом психофизических возможностей, возраста детей и воспитательных 

задач). Правила жизни в группе позволяют всем чувствовать себя комфортно, спокойно и защищенно.  

Задача норм и правил, которые вводятся, – прежде всего социализация воспитанников, их социально-

коммуникативное развитие. При разработке и введении правил педагоги нашего детского сада руководствуются  



 

 

памяткой «Правила для правил» (Ю.В. Илюхина), которая гласит, что правила рождаются не «снаружи», а в 

процессе обсуждения, моделирования ситуации, предлагаются детьми; формулируется как желаемое поведение; 

изображены схематично; выполняются всеми участниками; работают без исключения 

Традиции и ритуалы, особые 

нормы этикета  

Традиции, сложившиеся в детском саду, создают особую атмосферу, когда дети, педагоги и родители 

действительно ощущают себя членами единого сообщества. К таковым традициям относятся: 

• «День рождение воспитанников» (развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе) – все возрастные группы; 

• «День пожилых детей» (воспитание у детей любви и уважения к бабушкам, дедушкам и ко всем пожилым 

людям. Знакомство с историей возникновения праздника) - все возрастные группы; 

• Экскурсии в школу (расширение представлений детей о школе; формирование мотиваций к обучению в 

школе, психологической готовности  к школьному обучению) – подготовительные к школе группы; 

• Украсим наш сад цветами (вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе, взаимодействие с родителями) – все возрастные группы; 

• «Образовательная афиша»: отображает мероприятия, в которых бы хотели участвовать родители (законные 

представители), средство вовлечения родителей в единое образовательное пространство; 

• «Пиар - талант» (создание условий для творческих способностей детей в создании афиш, плакатов, 

объявлений, листовок -  старшая, подготовительная к школе группы; 

• «Помогатор 4+» (организация наставнической деятельности в формате «ребёнок-ребёнок») - старшая, 

подготовительная к школе группы; 

• «ИгроБУМ» (создание игр и игрушек) - все возрастные группы; 

• «Вместе весело шагать» (создание навигации по детскому саду) - все возрастные группы; 

• «Чудо вернисаж»: дети «публикуют» свои работы (рисунки, поделки и т.д., а родители дают им названия; 

• «Утренний сбор» (обсуждение с детьми и фиксация планов на предстоящий день, установление 

благоприятного микроклимат - все возрастные группы; 

• «Круг воспоминаний» (обсуждение прошедшего дня, что важного сделали, что получилось, над чем нужно 

поработать, развитие рефлексивных навыков) - все возрастные группы; 

•  «Гость группы» (расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков) - все возрастные группы; 

• Музей «Русская изба» (создание музейных экспозиций» для музея и др.) - все возрастные группы 

Особенности РППС, 

отражающие образ и ценности  

РППС в детском саду «Перспектива» даёт возможность ребёнку ощутить и увидеть себя в «своём» 

пространстве, проявить активность, инициативность, автономность, понять собственную значимость. 

Участниками педагогического процесса создана атмосфера тепла и мягкости, как в доме, где живут дети. 

Именно живут, а не обучаются или только играют. Пространство каждой группы в нашем детском саду 

разделено на несколько зон (центров), уютных «комнаток» разнообразного содержания, где каждый ребенок 

может найти себе занятие по душе, уединиться или поиграть в компании с друзьями, а также имеется место, где 

можно собраться большей частью группы. Следует отметить, что у каждого центра имеется своё название и 

эмблема. Это результат совместной деятельности подогов и детей группы. 

Наполняемость зон отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию 



и раскрытию ребенком и включает: 

знаки и символы государства, региона, города, организации и группы (каждая группа имеет конституцию – 

главный закон жизни группы, флаг, эмблему и гимн). 

РППС отражает: 

региональные, этнографические, и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация; ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

РППС обеспечивает: 

• возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

• возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка 

могут быть отражены и сохранены в среде; 

• обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

• погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Особенности работы СП «Детский сад «Перспектива», связанные с работой с детьми с расстройствами  аутистического спектра 
 

 

Педагоги и специалисты СП, наблюдая за жизнедеятельностью детей в условиях детского сада, анализируют развитие дошкольников, 

выявляют нуждающихся в создании СОУ, оценивают их резервные возможности развития и направляют их на ПМПК решением психолого-

педагогического консилиума дошкольной организации для определения СОУ, образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм 

и методов психолого-педагогической помощи, в том числе, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов, созданию специальных условий для получения образования 

В соответствии с заключениями ПМПК издается приказ об организации коррекционно-развивающего сопровождения дошкольников с ОВЗ 

и инвалидностью в группах комбинированной направленности.  

Для эффективной организации коррекционного процесса специалисты СП (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, воспитатель, инструктор по физической культуре) проводят диагностику познавательноречевого развития, 

эмоционально-волевой сферы, художественно-эстетического и физического развития ребенка с ОВЗ.  

На заседаниях консилиума специалистами разрабатывается план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, рекомендованный ППк, в присутствии родителей (законных представителей) ребенка. Оформляется документация, отражающая 

актуальное развитие ребенка, динамику его состояния (на начало, середину и конец учебного года), эффективность коррекционно-педагогической 

деятельности специалистов консилиума. 

В СП проводится консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом СП в отношении особенностей 

психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характером его социальной адаптации в образовательной среде.  

Сопровождение ребенка с ОВЗ и инвалидностью рассматривается как комплексная технологическая поддержка всех участников 

образовательного процесса и помощь ребёнку, родителям и педагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

всех специалистов СП. Положительное влияние на социализацию детей с ОВЗ оказывает организация разных видов совместной досуговой 

деятельности и совместных мероприятий. Педагоги обеспечивают интеграцию и дифференциацию социальных интересов детей в деятельности 

группы, где учитываются личностные и групповые интересы детей, добровольное включение детей во все сферы социальных отношений, 

стимулирующее участие воспитанников в совместных делах. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в СП «Детский сад «Перспектива» , 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 каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с РАС являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, 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; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 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, общества. 

Формы работы в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

направления 

воспитания детей  

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое   Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная  деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и  физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 



Социальное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического  

характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное   Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  



 Проблемная ситуация  Реализация проекта  

 Игры с правилами  

этико-эстетическое  Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной,классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их    оформление 

 Рассматривание эстетически     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в 

других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные и т.п.). 

     Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Воспитательный процесс в группах дошкольного образования  организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.  

          Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

 

 



 

 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

       Приоритетным в воспитательном процессе групп дошкольного образования является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов.  

     Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей.  

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации прогулок, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

      Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в группах дошкольного образования  и дома. 

  Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой  

деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда. Воспитательная деятельность 

направлена на  формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

      Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.). 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

          Познавательная деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная 

задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах оборудованы уголки для 

проведения экспериментов. 

          Эстетическая деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

         Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

         Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются 

следующие задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

 

 

 



      

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся  

с РАС  в процессе реализации Программы воспитания 

 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся  с РАС дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения СП детский сад «Перспектива». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада СП детский сад 

«Перспектива», в котором строится воспитательная работа. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основная цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

        Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и 

для социального, экономического культурологического развития общества.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка дошкольника с РАС  в рамках его воспитания являются: 

1.  информирование родителей об основных направлениях воспитательной работы групп дошкольного образования: 

 • 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.  

2. информирование родителей о динамики изменений, которые происходят в ходе воспитательных воздействий. Изменения сообщаются 

родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае).  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании дополнительных средств 

коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является Интернет, индивидуальное 

консультирование родителей по телефону или электронной почте.  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей в работе групп дошкольного образования, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это 

вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

 



 

 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов групп дошкольного образования  и семьи по созданию условий для развития личности 

ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

 В условиях работы с детьми с РАС  перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, 

т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с РАС довольно много 

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная 

работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского учреждения  

и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (круглые столы, родительские собрания, консультации, 

семинары, папки-передвижки, тренинги); 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития (консультации, рекомендации, 

общение через сайт ДОО, «почтовый ящик», вечер вопросов и ответов); 

• создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности (установление доверительных 

отношений между родителями и педагогами, выбор удобного времени для родителей, опора на заинтересованность родителей, подбор 

необходимого оборудование и материалов); 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры, 

семейные проекты, семейные спортивные встречи, аукцион секретов воспитания, совместные акции, открытые просмотры, мастер - 

классы, интеллектуальные ринги детей и родителей); 

• создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. (электронная почта, интернет-страница на сайте ДОО, анкетирование, круглый стол, заседание родительской 

общественности). 

Основные принципы взаимодействия ДОО с семьями: 

• открытость дошкольного учреждения для родителей - участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания адаптированных образовательных программ и его корректировки; 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

 



 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка; 

• адресность — учет образовательных потребностей родителей; 

• доступность — учет возможностей родителей и детей освоить Программу; 

• индивидуализация — преобразования содержания, методов и форм сотрудничества с учетом дифференцированного подхода к каждой 

семье. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление  Цель использования  Формы проведения общения 

Информационно - 

ознакомительное 

Информирование родителей об особенностях работы 

дошкольного учреждения, знакомство с педагогами. 

Посещения родителей детского сада 

День открытых дверей 

Видеофильмы «Один деть из жизни детского сада» 

Выставки детских работ 

Фотовыставки 

Родительские уголки 

Родительские собрания ознакомительного характера 

Информационно - 

аналитические 

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей (законных представителей), обработка и 

использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых 

педагогических , отношении в семье к ребенку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.  

Проведение социологических срезов, опросов 

Анкетирование 

Тесты 

Индивидуальные беседы 

«Почтовый ящик доверия» 

«Педагогическая копилка» 

Наглядно - 

информационные:  

информационно - 

ознакомительные; 

информационно - 

просветительские  

Ознакомление родителей (законных представителей) 

с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения. 

Формирование у родителей знаний (законных 

представителей) об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Информационные проспекты для родителей 

Дни (недели) открытых дверей  

Открытые просмотры занятий и других видов деятельности 

детей  

Информационные листы 

Памятки для родителей 

Папки–передвижки 

Буклеты, памятки, брошюры  

Выставки, вернисажи детских работ 

Вечер вопросов и ответов  

Информирование родителей (законных представителей) о 

работе ДОО через систему Интернет) 



 

 

Познавательные  Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста.  

Формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей  

Семинары-практикумы  

Тренинги  

Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной 

форме  

Мини-собрания  

Педагогическая гостиная  

Устные педагогические журналы  

Игры с педагогическим содержанием 

Педагогическая библиотека для родителей Познавательно – 

исследовательские проектные, ролевые, имитационные и 

деловые игры.  

Онлайн общение с родителями посредством интернет сайта 

Досуговые  Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

 

Совместные досуги, праздники  

Выставки работ родителей и детей  

Кружки и секции  

Семинары-практикумы  

Дни сотрудничества  

Семейные спортивные встречи 

 

 

Направление воспитания Задачи воспитания направления воспитательной 

работы с детьми в семье 

Формы  взаимодействия 

 педагога с родителями 

Познавательное -развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы; 

 - формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний;  

-приобщение ребенка к 

культурным способам познания 

(книги, дискуссии и др.). 

совместная деятельность 

взрослого с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, 

проведения опытов 

(экспериментирования),  

организация походов и 

экскурсий, просмотра доступных 

для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения 

и просмотра книг; 

 – организация конструкторской 

Ознакомление родителей с основными 

показателями познавательного воспитания 

детей (информационные стенды, 

родительские собрания, консультации).  

Знакомство родителей с критериями 

организации насыщенной и 

структурированной образовательной 

среды в соответствии с возрастом ребенка. 

 Индивидуальное обсуждение с 

родителями результатов обследования 

познавательного воспитания детей при их 



и продуктивной творческой 

деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

 – организация насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды, 

включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

личной встрече с педагогом. Привлечение 

родителей к проведению работы в семье 

по расширению кругозора детей 

посредством экскурсий, походов, 

творческих дел, экспериментирования, 

просмотра познавательных фильмов, 

чтения произведений художественной 

литературы. Просмотр видео- и 

прослушивание аудиоматериалов 

связанных с познавательным воспитанием 

детей. 

Патриотическое - формирование любви к 

родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

 - воспитание любви, уважения 

к своим национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

 - воспитание уважительного 

отношения к народу России в 

целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, представителям 

всех народов России, к 

ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

- воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

– ознакомление детей с 

историей, героями, культурой, 

традициями России и своего 

народа;  

– организация коллективных 

творческих проектов, 

направленных на приобщение 

детей к российским 

общенациональным традициям;  

– формирование правильного и 

безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Ознакомление родителей с основными 

показателями патриотического воспитания 

детей (информационные стенды, 

родительские собрания, консультации)  

Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования 

патриотического воспитания детей при их 

личной встрече с педагогом. Привлечение 

родителей к проведению работы в семье 

по расширению кругозора детей 

посредством экскурсий, походов, чтения 

произведений художественной литературы 

, участие в акциях, экскурсиях, 

тематических утренниках, в выставках 

совместного творчества родителей и детей.  

Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с 

патриотическим воспитанием детей. 



ответственного отношения к 

природе. 

Социальное Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, 

примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности 

(на материале истории России, 

ее героев), милосердия и 

заботы. Формирование 

навыков, необходимых для 

полноценного существования в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. -Развитие 

способности поставить себя на 

место другого как проявление 

личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

 

организация сюжетно-ролевых 

игр (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, 

традиционные народные игры и 

пр.; – воспитание у детей 

навыков поведения в обществе; – 

обучение детей навыкам 

сотрудничества, организуя 

групповые формы в 

продуктивных видах 

деятельности; – обучение детей 

навыкам анализа поступков и 

чувств – своих и других людей; – 

организация коллективных 

проектов заботы и помощи; – 

создание доброжелательного 

психологического климата в 

семье. 

Ознакомление родителей с основными 

показателями социального воспитания 

детей (сайт, буклеты, информационные 

стенды, родительские собрания, 

консультации) Индивидуальное 

обсуждение с родителями результатов 

обследования социального воспитания 

детей при их личной встрече с педагогом. 

Привлечение родителей к проведению 

работы в семье по закреплению за каждым 

членом семьи 

посильных обязанностей, расширению 

навыков, необходимых для полноценного 

существования ребенка в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать 

правила посредством помощи 

окружающим людям, участия в 

совместных делах, чтения по 

рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия 

родителей в игротеках, акциях. Просмотр 

видео- и прослушивание аудиоматериалов 

связанных с социальным воспитанием 

детей 

Трудовое -Ознакомление с доступными 

детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного 

отношения к их труду,  

 - Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

показать детям необходимость 

постоянного труда в 

повседневной жизни, 

использовать его возможности 

для нравственного воспитания 

дошкольников;  

Ознакомление родителей с основными 

показателями трудового воспитания детей 

(информационные стенды, родительские 

собрания, консультации) 

Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования трудового 



деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей 

работы, формирование 

элементарных навыков 

планирования.  

- Формирование трудового 

усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи). 

– воспитывать у ребенка 

бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

– предоставлять детям 

самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они 

почувствовали ответственность 

за свои действия; 

 – собственным примером 

трудолюбия и занятости 

создавать у детей 

соответствующее настроение, 

формировать стремление к 

полезной деятельности;  

– связывать развитие 

трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу 

людям. 

воспитания детей при их личной встрече с 

педагогом. Привлечение родителей к 

проведению работы в семье по средством 

тематических консультаций, по 

закреплению за каждым членом семьи 

посильных обязанностей, расширения 

навыков, необходимых для полноценного 

существования ребенка в обществе 

посредством личного примера, посильного 

поручения, задания, дежурства, 

совместной деятельности взрослого и 

детей тематического характера. Просмотр 

видео- и прослушивание аудиоматериалов 

связанных с трудовым воспитанием детей. 

Этикоэстетическое формирование культуры 

общения, поведения, этических 

представлений;  воспитание 

представлений о значении 

опрятности и внешней красоты, 

их влиянии на внутренний мир 

человека;  развитие 

предпосылок 

ценностносмыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений жизни, отношений 

-учить детей уважительно 

относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; -

воспитывать культуру общения 

ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах; -

воспитывать культуру речи 

(называть взрослых на «вы» и по 

Ознакомление родителей с основными 

показателями этико-эстетического 

направления воспитания детей (сайт, 

буклеты, информационные стенды, 

родительские собрания, консультации) 

Знакомство родителей с критериями 

организации насыщенной и 

структурированной образовательной 

среды в соответствии с возрастом ребенка. 

Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования этико-

эстетического направления воспитания 



между людьми;  воспитание 

любви к прекрасному, уважения 

к традициям и культуре родной 

страны и других народов 

развитие творческого 

отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

формирование у детей 

эстетического вкуса, 

стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его 

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; 

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. – уважительное 

отношение к результатам 

творчества детей, широкое 

включение их произведений в 

жизнь семьи; – создание 

эстетической развивающей 

среды в домашних условиях; – 

формирование чувства 

прекрасного на основе 

восприятия художественного 

слова на русском и родном 

языке. 

детей. Проведение тематических 

консультаций для родителей по 

расширению кругозора детей 

посредствами экскурсий, походов, 

творческих дел, просмотра 

познавательных фильмов, чтения по 

рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия 

родителей в продуктивной деятельности, 

формированию культуры общения, речи, 

уважительного отношения к людям и 

продуктам их деятельности. Просмотр 

видео- и прослушивание аудиоматериалов 

связанных с этико-эстетическим 

направлением воспитания детей. 

Использование стендов, стеллажей для 

демонстрации детских работ с 

последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. Организация Интернет - 

выставок с детскими работами. 

Физическое и оздоровительное 

направления воспитания 

Физическое и оздоровительное 

направления воспитания  

-укрепление: закаливание 

организма, повышение 

сопротивляемости к 

воздействию условий внешней 

среды, укрепление опорно- 

организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, 

дворовых игр;  

– создание детско-взрослых 

проектов по здоровому образу 

жизни;  

Ознакомление родителей с основными 

показателями физического и 

оздоровительного направления воспитания 

детей (информационные стенды, 

родительские собрания, консультации) 

 Знакомство родителей с критериями 

организации насыщенной и  



 

 

двигательного аппарата;  

- развитие: развитие 

двигательных способностей, 

обучение двигательным 

навыкам и умениям, 

формирование представлений в 

области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни;  

- сохранение: организация сна, 

здорового питания, воспитание 

экологической культуры, 

обучение безопасности 

жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного 

режима дня. 

 Формирование 

культурногигиенических 

навыков 

 

 

– формировать у ребенка навыки 

поведения во время приема 

пищи;  

– формировать у ребенка 

представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела;  

– формировать у ребенка 

привычку следить за своим 

внешним видом;  

– включать информацию о 

гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру 

 

структурированной образовательной 

среды в соответствии с возрастом ребенка. 

Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования физического и 

оздоровительного направления воспитания 

детей при их личной встрече с педагогом.  

Проведение «Дня здоровья», спортивных 

соревнований, акций, физкультурных 

праздников с родителями.  

Привлечение родителей к проведению 

работы в семье по средством тематических 

консультаций, открытых показов по 

формированию у ребенка культурно-

гигиенических навыков, навыков 

поведения во время приёма пищи, 

ценности здоровья, красоте и чистоте тела, 

организацию подвижных и спортивных 

игр, Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с физическим 

и оздоровительным направлением 

воспитания детей 

 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка).  

Общая включает в себя информацию о режиме работы детского сада, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др.  

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.  

     Передача информации производится в знаковой (символьной и графической) и устной словесной форме.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются:  

• единый и групповой стенды;  

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

• папки, памятки,  

 



 

 

 • стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:  

• лист здоровья;  

• специальные тетради с заданием; 

 • портфолио;  

• видеоматериал с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных мероприятий;  

     В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: 

 • при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при общении по телефону. 

     Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть программы воспитания. Семья является институтом, который оказывает наиболее 

сильное влияние на развитие ребенка в период дошкольного возраста. Работа СП детский сад «Перспектива»  будет успешной, если будет 

обеспечено сотрудничество с семьей.  



 

2.4.3. Организационный раздел Программы Воспитания 

 

Программа воспитания СП «Детский сад «Перспектива» 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 РАС. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителем (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с РАС дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных). 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой дошкольной организацией, принимается всеми 

участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок с РАС определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры.  

Воспитывающая среда в СП «Детский сад «Перспектива» строится по трем линиям: 

• «от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

• «от совместной деятельности ребенка с РАС и педагогического работника», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка с РАС в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с РАС и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

• «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности - игровой. 

Воспитывающая среда в СП «Детский сад « Перспектива» раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда 

включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей 

средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда в СП детский сад «Перспектива» учитывает: 

1 Условия для формирования эмоционально - ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

3. Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с РАС. События Организации. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

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 с РАС, индивидуальная беседа, общие дела.  

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события в  СП «Детский сад «Перспектива» проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы СП детского сада «Перспектива», группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО реализуются 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 других групп). 

Проектирование событий в СП «Детский сад «Перспектива» 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. 

 

План мероприятий по воспитанию традиционных ценностей российского общества обучающихся с ЗПР 

 

Мероприятие Возрастная группа Направление воспитания 

Праздники и развлечения 

Развлечение «Учиться-всегда пригодится!» Все группы Познавательное 

«Мы вас любим!»:  

Поздравление ко Дню дошкольного работника 

Все группы Социальное  

Мероприятия в рамках недели «Я талантлив» Все группы Социальное 

Праздник для детей «Здравствуй, хозяюшка Осень!» Старшая, подготовительная группы Этико-эстетическое 

Праздник для детей «Урожай собирай» Средняя группа Этико-эстетическое 

Досуг «День добра: Дню Матери посвящается Все группы Социальное 

Досуг «День рождение детей,  

«Вот и стали мы на год взрослее 

Все группы Социальное 

Новогодний утренник «В гостях у елочки!» Средняя группа Социальное 



Новогодний утренник «Новогодние приключения» Старшая, подготовительная группы Социальное 

Развлечение для детей «Веселые колядки» Старшая, подготовительная группы Этико-эстетическое 

Досуг «День рождение только раз в году» Все группы Социальное 

Утренник «Служу России» Старшая, подготовительная группы Патриотическое 

Утренник «Мы - солдаты» Средняя группа Патриотическое 

Концерт для мам «Самым любимым» Все группы Социальное 

«Театральная неделя – Сундучок историй» Все группы Этико-эстетическое 

Музыкальное развлечение «День Смеха!» Все группы Социальное 

Концерт, посвящённый дню рождения детей, родившихся весной 

«С днём рождения ребят поздравляет детский сад»  

Все группы Социальное 

Музыкально-литературная композиция «Дорогами войны!» Старшая, подготовительная группы Патриотическое 

Праздник, посвящённый дню  

защиты детей – «Мы-дети!» 

Все группы Социальное 

Конкурсы 

 Конкурс рисунка «Родина моя»;  

 Конкурс чтецов; 

 Конкурс патриотической песни 

Все группы Патриотическое 

Конкурс «Промыслы родного края» конкурс поделок, рисунков - 

сделанные своими руками из подручных материалов, все виды 

декаративно – прикладного искусства 

Все группы Патриотическое 

Акции 

«Планета чистая моя - всё зависит от меня!» (раздельный сбор 

отходов) 

Все группы Трудовое 

«Народные традиции важны» (игрушки, сделанные своими 

руками для пополнение «Русской избы») 

Все группы Патриотическое 

«Птичья столовая» Все группы Трудовое 

«Доброе сердце-открытка для участника БД» (патриотизм) Все группы Патриотическое 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»   Патриотическое 

«Мы – маленькие волонтёры!» в рамках 

Всероссийского экологического субботника 

Все группы Трудовое 

«Окна России»  Старшая, подготовительная группы Патриотическое 

Всероссийская акция «День флага» Все группы Патриотическое 

Выставки детских работ 

Выставка фотографий «Город, в котором я  живу» Все группы Патриотическое 

Выставка рисунков и коллажей «Дети за безопасность» Все группы Физическое и оздоровительное 

Выставка рисунков «Россия - наш общий дом», посвященная Дню 

народного единства 

Все группы Патриотическое 

Выставка работ - глиняные и деревянные Все группы Патриотическое 



«Народные игрушки» 

   
Фотовыставка «Мамины любимые глаза» 
«Подарок для мамочки» (поделки, рисунки) 

Все группы Трудовое 

Выставка детских поделок «Дорога в космос» Все группы Познавательное  

Выставка совместного творчества детей и родителей поделок 
военной техники ко Дню Победы 

Все группы Патриотическое 

Методические недели 

«Я талантлив» Все группы Социальное 

«Неделя здоровья» Все группы Физическое и оздоровительное 

Театральная неделя «В мире много сказок…» Все группы Этико-эстетическое 

Музыкально-литературная композиция «Помните!» Все группы Патриотическое 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда в СП «Детский сад «Перспектива» (далее - ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ОО и включает: 

• оформление помещений; 

• оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

• игрушки. 

ППС должна отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком с РАС. 

Среда ОО включает знаки и символы государства, региона, города и организации, а так же региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО. 

ППС обеспечивает ребенку с РАС: 

 возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

 возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

 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. 

 возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с РАС возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации безопасна, гармонична, экологичная, природосообразная и эстетически привлекательная. 

Создание  предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании ППС соблюдается ряд базовых требований. 

 



 

1) Насыщенность среды средствами обучения (в том числе технические и информационные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформированость в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональность, которая обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих ППС (например, детской мебели, 

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

4) доступность воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) надежность и безопасность их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, ППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для 

различных видов деятельности и др. 

При проектировании ППС учитывают необходимость создания целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном 

зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

 

 



 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 

пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом 

сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и 

развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового пространства, когда выделяется территория, с 

одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами и 

переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением спектра функциональных помещений и их 

дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, специально 

отведенное место для детского экспериментирования,  и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается 

увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. 

Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые 

создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 

поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», 

собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка 

— ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых различий предполагает предоставление 

возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. Учитывая, что у дошкольников с РАС снижены общая мотивация деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются 

следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять предъявленные 

требования, а также стремление к достижению конечного результата.   

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы 

задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

 

 



Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 

оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП имеются: отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

сенсорная комната, музей «Русская изба», музыкальный зал, физкультурный зал. Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта 

кабинета специалиста. 

 

Примерное содержание ППС (перечень материалов и оборудования)  

 

Образовательная 

область 

Направление 

воспитания 

Ценности Центры активности Материалы и оборудование 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Патриотическое Родина, природа Центр патриотического 

воспитания 

Государственные знаки и символы России, Самарской 

области, города Чапаевска, фото первых лиц РФ, Самарской 

области, города Чапаевска, папки-передвижки «День 

России», «День флага». 

Художественная литература с региональным компонентом. 

Альбомы: «Достопримечательности города Чапаевска».  

Открытки Красная книга Самарской области. 

Музей «Русская изба». 

Дидактические игры, направленные на формирование 

патриотического воспитания дошкольников. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество, 

безопасность 

 

 

 

Центр ряженья 

Центр сюжетно- ролевых 

игр 

Уголок уединения Центр 

Безопасности 

 

Фотографии, символы, отражающие жизнь детей группы, 

эмоции. 

Атрибуты, игрушки, предметы- заместители для сюжетно-

ролевых игр. 

Демонстрационный материал: 

- Правила поведения в общественном транспорте, 

- Правила безопасности (в быту, социуме, природе), 

изготовленные детьми, педагогами и родителями. 

- Дидактические игры, направленные на формирование 

правил безопасного поведения на дорогах, в быту, природе 

и т.д. 



 Трудовое Труд Центр дежурства 

Уголок природы 

Стенд «Профессии 

наших родителей» 

 

График дежурства. 

Стенд, на котором выставлены фото детей -дежурных на 

день. 

Альбом с фотографиями различных сервировок стола 

Альбом с иллюстрациями «Последовательность работ 

при посадке растений» 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Больница», 

«Парикмахерская», «Шоферы» и др. 

Оборудование уголка природы (тазик, лека, тряпочки, 

фартук, опрыскиватель, палочки для рыхления). 

Оборудование для труда в природе (детские лопаты, 

грабли, ведерки). 

Наглядный материал, дидактические игры «Профессии» 

Познавательное 

развитие 
Познавательное Знание Центр книги  

Центр 

Дидактических игр 

Уголок природы  

Центр познания  

Центр 

экспериментирования 

Календарь природы, коллекции.  

Оборудование и пособия для познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Энциклопедическая и художественная литература 

(Самарской области, города Чапаевска) 

Настольно-печатные игры с буквами и цифрами 

Куклы – профессии 

Игрушки и игровое оборудование для сюжетно-ролевой 

игры «Школа» 

Физическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Центр 

двигательной активности 

 

Уголки здоровья, 

правила поведения. 

О здоровом образе 

жизни (стенды, плакаты). 

Тематические уголки о 

спорте, о проведении 

Олимпийских игр. 

Атрибуты для подвижных игр, изготовленные совместно с 

родителями 

Плакат «Мы за  ЗОЖ» 

Фотоальбом «Спортивная семья» 

Уголок для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Ветеринар» 

и т.п. 

Муляжи овощей и фруктов, продуктовая корзина (что 

полезно, а что вредно для питания) 

Оборудование в физкультурном уголке 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Центр рисования 

Центр искусства и 

творчества  

Центр музыкального 

развития 

Центр 

конструирования  

 

Материалы для ИЗО, их разнообразие, доступное для 

самостоятельной деятельности детей 

Литература по искусству, репродукции, открытки и 

альбомы для рассматривания. 

Нетрадиционный материал для конструирования (коробки, 

губки и пр.), игрушки для обыгрывания. 

Природный и бросовый материал. 

 



 

Театральный уголок 
 

Музыкальные инструменты, выполненные из 

бросового материала (шумелки, барабаны и др.) 

Разные виды театров (пальчиковый, би-ба-бо, плоскостной, 

теневой и др.). 

Атрибуты для театрализованных игр. 

 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

СП «Детский сад «Перспектива» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

рабочей Программой воспитания. В учреждении работают: старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель; специалисты: учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед;  Вспомогательный персонал: помощники воспитателя, медицинская сестра. 

Педагогические работники, реализующие Программу воспитания, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей: 

• обеспечение эмоционального благополучия; 

• построение вариативного развивающего образования; 

• поддержка индивидуальности и инициативы; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия: 

• для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

• для консультативной поддержки педагогических работников  и родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, образования 

и охраны здоровья детей; 

• для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы воспитания проводятся педагогические советы, 

семинары, семинары-практикумы, недели педагогического мастерства. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации, системы 

непрерывного образования, в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, 

вебинары, самообразование, взаимопосещение и другое), работа в творческих группах, наставничество. 

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы. 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Старший воспитатель Организует просветительскую работу для родителей (законных представителей). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует 

учебно- воспитательную, методическую, культурно-массовую работу. 

 

 



Педагог-психолог Осуществляет профессиональную  деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации 

социальной сферы образовательного учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем. Способствует развитию у воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного 

и профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 

воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды. Участвует в формировании 

психологической культуры воспитанников, педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития воспитанников, практического 

применения психологии для решения педагогических задач, повышения социально – психологической 

компетентности воспитанников, педагогических работников, родителей 

(законных представителей).). 

Учитель – дефектолог 
Учитель-логопед 

 

Работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими работниками. Оказывает психолого- 

педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР. Консультирует педагогических работников и родителей 

(законных, представителей) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации. Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности воспитанников с 

целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их 

познавательной мотивации и становления учебной самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая уровень 

подготовки воспитанников, соответствующий требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Соблюдает права и свободы воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников 

в период образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

Музыкальный руководитель Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой  деятельности 

воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя разные  виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Участвует в  разработке АООП ДО образовательного  учреждения рабочей программы 

воспитания. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в рамках 



образовательной программы образовательного учреждения, спортивных мероприятиях с воспитанниками. 

Консультирует родителей  (законных представителей) и воспитателей по вопросам подготовки воспитанников 

к их участию в массовых, праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в проведении родительских собраний,  оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий,  предусмотренных АООП. 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, 

интересов, содействует росту их познавательной мотивации и становлению их самостоятельности, 

формированию компетентностей.  

Создает благоприятную микросреду и морально- психологический климат для каждого воспитанника. 

Способствует развитию общения воспитанников. Соблюдает права и свободы воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса. Консультирует 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения воспитанников. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных АООП. 

Помощник воспитателя Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, 

организуемых воспитателем. Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

направленную на решение воспитательной программы. Организует с учетом возраста воспитанников их работу 

по самообслуживанию, оказывает им необходимую помощь. Взаимодействует с родителями воспитанников 

(законными представителями). Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с детьми РАС 

Одним из условий повышения эффективности воспитательной работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, игротека, музыкально - театральная среда и др.) 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности в режим дня. 

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период.  

Адаптация – это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное 

пространство (не вступает в контакт, отказывается от еды, игрушек и др.) В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком. 

Планирование  работы осуществляется на основе наиболее доступных методов:  наглядные; практические; словесные. 

Для детей с ОВЗ вводятся пропедевтические разделы, дающие возможность в более  элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, предусматривается 

включение инновационных технологий, оригинальных методик и предметов. 

Для детей, имеющих глубокие задержки речи, интеллекта используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, 

система жестов, календарная система (картинки-символы). 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в СП «Детский сад «Перспектива» являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 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 РАС в условиях дошкольной 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, общества. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса в СП «Детский сад «Перспектива» строится с учетом климатических, национально - культурных, 

демографических особенностей.  

1.Климатические. 

Климат города континентальный и его особенностью является засушливость, изменчивость от года к году, четко выраженная по вариациям 

количества выпадающих осадков. Средняя температура января -13,4°С, средняя температура июля 21,0°С. Среднегодовая амплитуда — 33,9°С. В 

каждый третий, а иногда и второй год случаются засухи. 

Зима суровая и вместе с предзимьем длится до 5 месяцев. Переход суточной температуры через 0°С происходит в последних числах октября — 

начале ноября. Продолжительность морозных погод — 103 дня. В отдельные дни температура опускается ниже -30°С, раз в 10 лет ниже -40°С. 

Зафиксированный абсолютный минимум температур равен -47°С. 

Средняя продолжительность залегания снежного покрова составляет 140-150 дней, но колеблется от 100-120 до 160-180 дней. Высота 40-50 см. 

Вероятность много - и малоснежных зим — примерно раз в 30 лет. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южной четверти. Средняя месячная скорость ветра не превышает 4-5 м/сек. Штилевая 

погода бывает редко — 1-2 дня в месяц. 

В зимние месяцы бывает по 30-50 дней с метелями. Сход снежного покрова происходит в третьей декаде марта, но в отдельные годы — середине 

апреля. 15-22 апреля среднесуточная температура устойчиво переход через 5°С. 

Частая повторяемость антициклонов является причиной суховеев. Преобладающее направление суховейных ветров — юго-восточное. Число дней 

с суховейными ветрами колеблется от 6 до 16 в году, в засушливые годы — до 90 дней. За летний период выпадает 250-300 мм осадков. 

При проектировании содержания программы учитываются особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса 

России: 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 перспективно-тематического годового 

плана психолого-педагогической работы в ДОО. 
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Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм; 

• летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим.  

Работа в летний период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

Тема: «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»   01-06 июня 

Цель: создать условия для развития творческих способностей воспитанников, атмосферы праздника, организовать содержательную, интересную 

досуговую деятельность детей 

Работа с родителями Работа с детьми Ответственные 

1.  Памятка для родителей 

«Прогулка на природу» 

Музыкальный праздник «Встречаем лето!»: рисунки на асфальте 

«Счастливое детство»; пускание мыльных пузырей, народные игры; забавы 

с мячом 

Чтение: Н. Майданик «Всемирный день ребенка», «Нашим детям», «Права 

детей в стихах». 

Хороводные игры. Слушание песен о дружбе. Беседа «О хороших и плохих 

поступках», «Как заботиться о друге?» 

Праздник «Детство – это я и ты» 

Воспитатели 

  

Музыкальный руководитель 

Тема: «Россия – Родина моя!»   7-13 июня 

Цель: патриотическое воспитание любви к Родине, родному краю. 

Привлечь к созданию выставки 

книг о Родине. 

  

  

  

  

  

  

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», «Наш флаг 

и наш герб», «Родные просторы» 

Беседы «Мой дом – моя страна», «Мой родной поселок», «Традиции и 

обычаи родного края» и др. 

Чтение художественной литературы: «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач 

Рассматривание иллюстраций, чтение книг. Разучивание стихотворений о 

России. 

Праздник, посвящённый Дню России. 

 

Воспитатели 

   

  

Воспитатели старших групп 

Музыкальный руководитель 

Тема: «Знать правила дорожные каждому положено» 14-20 июня  



Цель: Закреплять правила дорожного движения и практические навыки поведения в условиях игрового пространства. 

1.Консультация  «Ребенок и 

дорога» 

2. Беседа «Оказание первой 

медицинской помощи ребенку» 

  

Беседы «Правила дорожные – правила надёжные». 

Чтение художественной литературы, беседы о правилах дорожного 

движения. 

Обучающие сюжетно-дидактические игры, подвижные игр-соревнования. 

С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие». Строительные игры: 

«Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские остановки», «Различные 

виды дорог». П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

«Умелые ручки» (изготовление видов транспорта из бросового материала, 

изготовление дорожных знаков, умение их различать). 

Обыгрывание дорожных ситуаций детьми 

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; 

«Наш город»; «Перекресток» 

Развлечение «Весёлый светофор» 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Тема: «Неделя игры и игрушки» 21- 27 июня 

Цель: Укрепление здоровья детей, развитие познавательной, социальной и художественно-эстетической деятельности дошкольников. 

 

 

Консультация «Игра – ведущий 

вид деятельности ребенка в 

дошкольном возрасте» 

  

  

Изготовление альбома «Наши любимые игрушки» 

Чтение сказок, рассказов, стихотворений по теме. 

Игра с воздушными шарами и мыльными пузырями. 

Организация подвижных, дидактических, сюжетных игр 

Кукольный театр «Три поросенка» 

Воспитатели 

Тема: «Неделя юных экологов»     28  – 04 июля 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе, любовь к растительному и животному миру. 

1. Консультация «Берегите 

родную природу» 

2. Консультация «Правила 

поведение в лесу». 

Беседа с детьми «Мы-друзья природы», «Что у нас под ногами», «Живая 

земля» 

Д/и «Что так называется», «Какого цвета это растение». П/и «Сороконожка» 

и т.п. 

Рассмотрение альбома «Обитатели почвы» 

Игра-путешествие «Мы – друзья природы» 

 

Воспитатели 

  

Тема: «Неделя здоровья» 05 -11 июля. 

Цель:  укрепление физического и психического здоровья через приобщение ребенка  к здоровому образу жизни 



1. Праздник «День семьи» 

2. Памятка «В каких продуктах 

живут витамины» 

3. Оформление родительских 

уголков 

Тематические беседы с детьми 

Тематические беседы «Береги своё здоровье». Чтение произведений 

«Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского. 

  

воспитатели групп 

  

  

«Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу» 

  

Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». Пополнение уголка 

«Больница». 

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью». 

Спортивное развлечение: «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

 Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Тема: «Солнечное лето!»  12 -18 июля 

Цель: Создание положительного эмоционального настроя, развитие творческих способностей  

Консультация для родителей «Как 

организовать летний отдых 

ребёнка» 

  

Оформление книжных уголков в группах по теме 

Наблюдения, беседы, прогулки, трудовая деятельность. 

Чтение художественной литературы по теме 

Забавы с мячом 

Литературные встречи «Читаем стихи о лете» 

 

 

Конкурс детского рисунка «Краски лета» (на асфальте, каждая группа на 

своем участке) 

Воспитатели 

Тема: «Цветочная поляна»    19-25 июля 

Цель: знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой обитания, формирование осознанно – правильного отношения к 

представителям растительного мира 

  

 Памятка «Ядовитые ягоды» Рассматривание тематических иллюстраций 
Воспитатели 

  

  

Чтение рассказов, сказок, разучивание стихотворений, инсценирование 

художественных произведений 

П/и «Садовник», «Найди свой цвет 

Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

Изготовление цветов из бумаги (способом оригами) 

Слушание «Вальс цветов» из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик, «Вальс 

цветов» Шопена 

Уход за цветами на клумбе. 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 



Развлечение «Остров Дружбы» 

Тема: «Неделя юных исследователей»    26 июля – 01 августа 

Цель: Создание необходимых условий для развития интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста. 

1. Консультация «Домашняя 

игротека для детей и их 

родителей» 

Организация выносной мини-лаборатории на участок для проведения 

различных опытов. 

Опытно-экспериментальная деятельность «Фокусы с магнитом», «Отгадай, 

чья тень», «Разложи камни по порядку», «В некотором царстве, в пенном 

государстве…», «Разноцветные дорожки» и т.д. 

Изготовление игрушек из бросового материала для игр с водой и песком 

Воспитатели 

  

Тема: «Неделя сказок»      02 – 08 августа 

Цель: продолжать знакомить детей с устным народным творчеством и авторскими произведениями, воспитывать любовь к литературе. 

Консультация «Что читать 

ребенку» 

Выставка книг «Русские народные 

сказки» 

1. Конструирование из бумаги «Кораблик» (оригами) 

2. Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» 

Рисование «По страницам любимых сказок» 

Д/и «Из какой это сказки?», «Пазл» и др. 

Чтение сказок русского народного творчество «Сивка-Бурка»,  

«Снегурочка», и др. 

Драматизация сказки «Теремок» 

Старшие группы 

Воспитатели 

  

  

  

  

  

  

Тема: «Что такое хорошо, и что такое плохо?»        09 - 15 августа 

Цель: Развивать коммуникативные навыки детей, учить играть дружно, делиться игрушками, вежливо обращаться друг к другу, развивать навыки 

вежливого общения. 

Консультации по интересующим 

родителей темам  

  

  

  

Беседы, обыгрывание ситуаций, совместные игры 

Проведение различных игр на участке. 

Чтение художественной литературы С.Я.Маршак «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» и др. 

Словарик вежливых слов 

Изготовление поделки «Подарок другу» 

Спортивный праздник ко Дню физкультурника 

Воспитатели 

Тема: «Моя семья - моя страна»   16- 22 августа 

Цель: Воспитание любви и уважения к близким, к своей стране 

1. Привлечь к оформлению 

фотовыставки 

 «Мама, папа, я —- творческая 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое родословное древо», «Что радует 

и что огорчает близких людей» 

С/р и: «Семья» 

Воспитатели 

Старший воспитатель 



семья» Оформление альбома «Детский сад — большая дружная семья» 

Выполнение работ детьми с использованием разнообразных 

художественных материалов: краски- гуашь, акварель, палитры, восковые 

мелки, карандаши графитные и цветные, бумага разного формата и цвета 

 «Мама, папа, я – творческая семья» 

Тема: «До свидания, лето!»           23-29 августа 

Цель: Создание условий для реализации художественных способностей каждого ребенка.  

Помощь в оформлении выставки и 

стенда; 

Оформление альбома «Как я 

провел лето» 

  

  

  

Беседы с детьми «Чем вам запомнилось лето», «Летние забавы» и др. 

Дидактические игры, игровые обучающие и творческие ситуации. 

Стенгазета «Как мы провели лето» (младшие группы) 

Презентация «Как мы провели лето» (старшие гпуппы) 

Праздник «До свиданья, лето красное» (старшие группы) 

Воспитатели 

  

  

Музыкальный руководитель 

 

На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке 

к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для Самарской области (ледоход на Волге и др.). В художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движения.  

2. Национально-культурные 

При организации образовательного процесса в ДОО учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности. 

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений писателей, поэтов, композиторов, художников Самарской 

области, образцов местного фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народными традициями, 

средствами оздоровления. Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с литературой разных народов, 

национальными орнаментами, блюдами. Но основная работа ведется работа по Народному календарю. Отмечаются праздники – «Святки», 

«Масленица», изучаются народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

3. Демографические 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. С учетом особенностей демографической ситуации в городе 

Чапаевске и Самарской области определяются формы, средства образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 

ими самостоятельно 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной или 

авторской программы 

Авторы Краткая характеристика программы 

Коррекционно - 

развивающее 

«Тропинка к своему Я: 

как сохранить 

психологическое 

здоровье 

дошкольников» 

О.В. Хухлаева, О.Е. 

Хухлаев, И.М. 

Первушина 

Привлечь внимание взрослых к психологическому здоровью детей и к 

необходимости организации специальных воздействий по его 

сохранению. С этой позиции рассмотрены содержание психологического 

здоровья, факторы риска его нарушения. Представлена организационная 

структура психологической поддержки дошкольников. Подробно описаны 

занятия  для трех возрастных групп. 

 

 

Направление 

развития 

Наименование парциальной 

или авторской  программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика программы 

Познавательное 

развитие 

Программа «STEM–

образование детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

Т. В. Волосовец, 

В.А. Маркова, 

С.А. Аверин  

Москва БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний, 2019. — 

112 с.: ил. 

Данная парциальная модульная программа направлена на 

развитие интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Образовательные модули, входящие 

в состав программы, могут включаться в программу 

образовательной организации и по отдельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.3.Комплексно - тематическое планирование и сложившиеся традиции ДОО, план воспитательной работы 

 

В СП «Детский сад «Перспектива» календарный план воспитательной работы составляется на основе Программы воспитания и Плана, в него 

включены мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать основой для 

проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются 

организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, 

слушании музыки, проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь на 

личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводятся с учетом особенностей Федеральной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Воспитательно-образовательный процесс в СП «Детский сад «Перспектива» выстраивается с учетом психофизических, индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно- образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

СП «Детский сад «Перспектива» реализует комплексно-тематическое планирование. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 

развития. В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы компенсирующей направленности. В 

планировании любой темы отражаются четыре сферы познания ребенком окружающего мира: предметный мир, природный мир, мир других людей 

(профессии) и мир моего «Я». 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексно-тематическое планирование обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
 

 

 

Месяц № недели 

Тема 

недели 

Программные задачи 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Сентябрь  I - II Адаптационный период 

III - IV Психолого – педагогическая диагностика 

Октябрь  I Овощи Овощи Овощи 

II Фрукты Фрукты Фрукты 

III Овощи и фрукты, ягоды Овощи и фрукты, ягоды Овощи и фрукты, ягоды 

IV Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника 

Ноябрь  I Поздняя осень Поздняя осень Поздняя осень 

II Посуда Посуда Посуда 

III Мебель Мебель Мебель 

IV Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы 

Декабрь  I Зима Зима  Зима 

II Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

III Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

IV Новый год Новый год  Новый год 

Январь  II Психолого – педагогическая диагностика 

III Наземный транспорт Наземный транспорт Наземный транспорт 

IV Водный и воздушный транспорт Водный и воздушный транспорт Водный и воздушный транспорт 

Февраль  I Профессии Профессии Профессии 

II Наша родина - Россия Наша родина - Россия Наша родина - Россия 

III День защитников отечества День защитников отечества День защитников отечества 

IV Моя семья Моя семья Моя семья 



Март  I Международный женский день Международный женский день Международный женский день 

II Домашние животные Домашние животные Домашние животные 

 

III Перелетные птицы Перелетные птицы Перелетные птицы 

IV Всемирный день театра Всемирный день театра Всемирный день театра 

Апрель  I Одежда. Обувь Одежда. Обувь Одежда 

II Космос Космос  Космос  

III Цветы Цветы Цветы 

IV Насекомые Насекомые Насекомые 

Май  I День победы День победы День победы 

II Рыбы Рыбы Рыбы 

III Психолого – педагогическая диагностика 

IV Психолого – педагогическая диагностика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС 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 РАС  в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей 

права ребенка с РАС, 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, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы 

образования обучающихся с РАС, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 

кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с РАС 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. 

 

    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 ФГОС ДО - 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. 

 

3.1. Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в СП «Детский сад «Перспектива», способствует обогащенному 

развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей; в воспитательном, образовательном, 

коррекционном процессе помогает осуществлению комплексного подхода. Развивающее пространство групп дошкольного образования включает 

следующие компоненты:  

• пространство интеллектуального, социального, эстетического развития - игровые уголки в группах, музыкальный зал с набором инструментов 

и аудиоаппаратуры.  

• пространство физического развития - центры здоровья в группах, физкультурный зал, спортивная площадка;  

• пространство экологического развития: экологические мини-лаборатории и уголки природы в группах, а также территория учреждения с 

уголком леса, сада, огородом, цветниками.  

Состояние материально-технической базы позволяет реализовать программу обучения и воспитания, обеспечивает организацию жизни детей в 

дошкольном учреждении и соответствует приоритетным направлениям деятельности.  

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальную, приёмную, умывальные комнаты. Группы оборудованы необходимой 

мебелью, мягким инвентарём. При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала для 

здоровья детей.  

В группах ДОО имеются специально оборудованные помещения для работы с детьми:  

Назначение Функциональное использование 

 

Используемая 

площадь 

Оборудование 

1. Музыкальный зал Для проведения музыкальных занятий, 

праздников, развлечений. 

 

74,2  м² Пианино, музыкальный центр, телевизор, магнитофон, 

видеомагнитофон, наборы народных музыкальных 

инструментов, фонотека, нотный материал, библиотека 

методической литературы по всем разделам программы, 

костюмы, аудиокассеты, портреты композиторов. 

2. Физкультурный зал Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, 

54,6 м² Стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения физкультурно-

оздоровительной работы. Имеются мячи всех размеров, 



 

 

Наличие специально оборудованных помещений для организации образовательного процесса, профилактической деятельности и их 

использовании в течении дня позволяет осуществлять воспитательно-образовательный процесс в соответствии с задачами и приоритетными 

направлениями деятельности групп ДОО. 

 

 

 

спортивных развлечений, игр. 

 

предметы для выполнения общеразвивающих 

упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца 

для метания, нестандартное оборудование.  

 

 

 

3.  Изостудия Для проведения занятий по 

изобразительной деятельности и  

15 м² Коллекция произведений художественного творчества, 

образцы народно-прикладного искусства 

4. Кабинет учителя-

логопеда 

Проведение диагностики и коррекции 

развития детей, индивидуальные 

занятия с детьми по коррекции 

нарушений речи. 

12,5 м² Диагностический материал для обследования речи, 

разнообразные дидактические игры для развития речи 

дошкольников, (наглядный и демонстрационный 

материалы), дидактические материалы для ведения 

коррекционной работы с детьми. 

5. Кабинет психолога Проведение диагностики и 

коррекционной работы по развитию 

психических процессов, коррекции 

нарушений развития дошкольников. 

18,1 м² Диагностический, дидактический материал. Библиотека 

психологической литературы, игровой материал для 

проведения технологий: игротерапии, пескотерапии. 

Дидактический материал по развитию восприятия цвета, 

формы, величины; материал для релаксации, для 

развития памяти, мышления, мелкой моторики, 

тактильного восприятия, ориентирования в 

пространстве. 

6. Кабинеты учителей- 

дефектологов 

Проведение диагностики и коррекции 

развития детей, индивидуальные 

занятия с детьми по коррекции 

познавательных процессов. 

12,5 м² Диагностический материал для обследования 

познавательной сферы, разнообразные дидактические 

игры для развития высших психических функций 

дошкольников, (наглядный и демонстрационный 

материалы), дидактические материалы для ведения 

коррекционной работы с детьми. 



 

 

 

3.2. Режим дня 

Режим дня (холодный период) 

Режимные моменты Группа № 7 

детей 3-5 лет 

 

Группа №8 

детей  5-6 лет 

Группа № 9 

детей 6-7 лет 

Группа № 5 

детей 6-7 лет 

Подъем, утренний туалет 7.00 -7.30 7.00 -7.30 7.00 -7.30 7.00 -7.30 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.10 7.30 -8.20 7.30 – 8.30 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45      8.20 -8.45 8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 - 9.00 8.55 - 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами   9.00 – 10.25 

 

9.00 – 10.40 9.00 – 10.45 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.25 – 10.40 10.40. – 10.50 10.45 – 11.00 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.10 10.50 – 12.20 11.00 – 12.25 11.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.25 - 12.55 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 12.55  –15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.40 15.15 – 15.40 

Занятия со специалистами, индивидуальная коррекционно – 

развивающая  деятельность воспитателя 

15.30 – 16.30 15.30 – 16.40 15.30 – 16.40 15.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.40 16.40 – 17.50 16.40 – 18.00 16.40 – 18.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.40 – 18.15 17.50 – 18.15 18.00 – 18.25 18.05 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 18.15 – 18.45  18.25 -18.45 18.30 -18.50 

Самостоятельная деятельность детей 18.45 – 20.45 18.45 – 20.50 18.45 – 21.00 18.30 – 21.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.45 – 21.00 20.50 – 21.05  21.00 – 21.15 21.00 – 21.15 

Ночной сон 21.00 21.05 21.15 21.15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня  (теплый период года) 

Режим дня Средняя группа Подготовительная  группа Подготовительная группа 

Подъем детей самостоятельная деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 

 7.00 - 8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.10 

(НОД - физкультура, рисование, 

музыка во время прогулки) 

9.00-12.25 

(НОД -физкультура, рисование, 

музыка во время прогулки) 

9.00-12.35 

(НОД - физкультура, рисование, 

музыка во время прогулки) 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Чтение художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 -17.50 16.00-17.50 16.00 - 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.50- 18.15 17.50-18.20 17.50-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 - 18.45 18.20 - 18.45 18.20 - 18.45 

Самостоятельная деятельность детей 18.45. – 20.00 18.45 – 20.00 18.45-20.00 

Подготовка ко второму ужину, второй ужин 20.00 – 20.15 20.00- 20.15 20.00 – 20.15 

Самостоятельная деятельность детей 20.15 – 20.50 20.15 – 20.50 20.15 – 20.50 

Подготовка к ночному сну, гигиенические 

процедуры 

20.50 - 21.30 20.50 - 21.30 20.50 - 21.30 

Ночной сон 21.30 21.30 21.30 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В СП « Детский сад «Перспектива» отмечаются государственные праздники и праздники, традиционные для группы и детского сада 

(праздник, развлечение, тематическое занятие).  

Праздники носят не только развлекательный, но и воспитательный характер. В Дни знаменательных событий могут организоваться 

общественно полезные дела, дающие детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своему детскому саду, микрорайону, городу, поселку, обществу в целом. 

 

Направление Мероприятия 

Праздники, имеющие важнейшее культурно-историческое 

значение 

- День народного единства (4 ноября) 

- День Победы (9 мая) 

Праздники, которые отмечаются в виде литературно-

музыкальных праздников, развлечений, тематических занятий, 

бесед. 

Семейные праздники: 

- День Именинника 

- Международный день пожилых людей (1октября) 

- Международный День Отца (25 октября) 

- День бабушек и дедушек в России (28 октября) 

- День Матери (последнее воскресение ноября) 

- Международный День Семьи (15 мая) 

- День семьи, любви и верности (8 июля) 

Праздники патриотической направленности - День Героев Отечества (9 декабря) 

- День Конституции РФ (12 декабря) 

- День защитника Отечества (23 февраля) 

- День России (12 июня) 

- День памяти и скорби (22 июня, День начала Великой Отечественной войны) 

- День Государственного флага Российской федерации (22 августа) 

- День рождения родного города (День основания города Чапаевска) 

Культурологические праздники - «Здравствуй, хозяюшка Осень!» (конец октября) 

- Всемирный день доброты (13 ноября) 

- Международный день родного языка (21 февраля) 

- Международный женский день (8 марта) 

- День русского языка – Пушкинский день России (6 июня) 

Экологические праздники - Всемирный день защиты животных (4 октября) 

- День птиц (апрель) 

 



 

 

 

 

Профессиональные праздники 

 

 

- День дошкольного работника (День воспитателя) (27 сентября) 

 -День космонавтики (12 апреля) 

Праздники детства - День знаний (1 сентября) 

- День Защиты детей (1 июня) 

- «До свиданья, детский сад! Школа, здравствуй!» (май). 

Акции памяти и благотворительные акции 

 

- «Бессмертный полк» 

- «Доброе сердце-открытка для участника БД» 

- «Георгиевская ленточка» 

- «Окна России» 

- «Птичья столовая» 

- «Планета чистая моя - всё зависит от меня!» 

- «Мы – маленькие волонтёры!» 

Тематические недели  «Я талантлив», «Неделя здоровья», «В мире много сказок…»,  «Помните!» 

 

 

* описание особенностей традиционных событий праздников, мероприятий, направленных на решение воспитательных задач, с учетом 

особых подходов к организации жизнедеятельности каждой возрастной группы, предусмотренных АООП ДО, представлено в рабочих программах 

групп 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к развивающей предметно – пространственной среде, обеспечивает реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад «Перспектива» 

ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» для обучающихся с ОВЗ г.о.Чапаевск 

Организация развивающей предметно-пространственной среды – важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для 

обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с 

детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего учреждения создают каждому ребенку 

возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

СП Детский сад «перспектива»  оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой 

материал для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для  

 



 

 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 

развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.   

В соответствии со Стандартом,   предметно пространственная развивающая образовательная среда СП Детский сад «Перспектива» 

обеспечивает : 

 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 д.сада «Перспектива, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями 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). 

Предметно пространственная развивающая  образовательная среда СП «Перспектива» создана воспитателями с учетом индивидуальности каждого 

ребенка , его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Среда построена 

на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

 

Предметно пространственная развивающая  образовательная среда СП «Перспектива»: 

 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 РАС, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

 игрушки обладают 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 с РАС, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с РАС, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС учитывалась  целостность образовательного процесса в СП «Перспектива», 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 ДОО должна обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

 

При проектировании ППРОС учитывают необходимость создания целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном 

зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

 



 

 

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 

оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП имеются: отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

сенсорная комната, музей «Русская изба», музыкальный зал, физкультурный зал. Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта 

кабинета специалиста. 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных областей и их содержания 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и развитие 

психомоторных функций у детей 

- упражнения для развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные растяжки; 

- игры на развитие локомоторных 

функций; 

 - комплексы массажа и самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие вестибулярно-

моторной активности; 

- кинезиологические упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для надевания; наборы объемных 

тел повторяющихся форм, цветов и размеров для сравнения; бусы 

и цепочки с образцами сборки; шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для навинчивания; набор для 

подбора по признаку и соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития моторики; магнитные 

лабиринты с шариками; пособия по развитию речи; конструкция с 



шариками и рычагом; наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор из элементов разной 

формы и различной текстурой; стол для занятий с песком и водой 

Коррекция эмоциональной сферы - преодоление негативных эмоций; 

- игры на регуляцию деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, направленные на 

формирование адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для устранения 

детских страхов; 

- игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля 

 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления 

портретов; костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих,  кукол, фигурки для теневого театра; 

куклы разные; музыкальные инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций; 

сухой бассейн, напольный балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными вогнутыми, выпуклыми и 

плоскими зеркалами 

Развитие познавательной 

деятельности 

- игры на развитие концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития мышления; 

- игры и упражнения для развития 

исследовательских способностей; 

- упражнения для активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и 

разных размеров и цветов со шнурками; доски с вкладышами и 

рамки-вкладыши по различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и настольные 

конструкторы из различных материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; наборы для изучения целого 

и частей; наборы для сравнения линейных и объемных величин; 



демонстрационные часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование высших 

психических функций 

- игры и упражнения для речевого 

развития; 

- игры на развитие саморегуляции; 

- упражнения для формирования 

межполушарного взаимодействия; 

- игры на развитие зрительно-

пространственной координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и элиминацию 

импульсивности и агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с образцами 

сборки; набор составных картинок с различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, логическое, тактильное; 

лото; игра на изучение чувств; материалы Монтессори; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями различной сложности 

на определение «одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и тематическими наборами 

рабочих карточек с возможностью самопроверки; перчаточные 

куклы с подвижным ртом и языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных ковриков 

Развитие коммуникативной 

деятельности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной деятельности 

 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы СП «Детский сад «Перспектива» ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» для обучающихся с 

ОВЗ г.о.Чапаевск  укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО. 

Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Успех в воспитании и обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дошкольного возраста в значительной 

степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств учителя-дефектолога, учителя – логопеда, воспитателей и других 



специалистов, контактирующих с детьми. К важнейшим качествам личности этих специалистов можно отнести глубокий интерес к своей профессии, 

наличие познавательных педагогических интересов, любовь к детям и желание помочь им, чувство сострадания к родителям проблемного ребенка, 

желание и умение оказать им не только профессиональную помощь, но и поддержать их, проявить гуманность и добросердечие.  

Особое значение коррекционного воздействия состоит во взаимопонимании и взаимопомощи педагога и ребенка. Педагог внимательно 

изучает ребенка в процессе организованной деятельности, которая строится на основе его интересов, склонностей и психических возможностей. При 

этом педагогу важно как можно более оптимально использовать все возможности ребенка, и это является принципиальной основой нормализации и 

стабилизации его психического развития.  

Выделим основные аспекты эффективного взаимодействия педагогического работника с ребенком, имеющим расстройство аутистического 

спектра (РАС) 

 1) адекватность содержания психолого-педагогического взаимодействия состоянию и уровню психофизического развития ребенка; 

2) оптимальная направленность коррекционной работы для достижения конкретных педагогических целей;  

3) обеспеченность содержательным взаимодействием, приводящим ребенка к осознанию своих потенциальных возможностей.  

Взрослые, осуществляющие работу с ребенком с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются, по сути, средством 

адаптивного и связующего звена такого ребенка с окружающей действительностью, что обеспечивается только в условиях регулярного, 

многообразного и эмоционально насыщенного общения. Актуализация психолого-педагогического влияния взрослого возрастает по мере уточнения,  

конкретизации и детализации причин появления отклонений и нарушений, характера их проявлений, степени выраженности поражений 

функций, времени выявления отклонений развития и изучения условий социальной жизни ребенка. Субъективное и неадекватное понимание 

ребенком окружающей действительности возникает там, где ребенок с расстройством аутистического спектра (РАС) не получает должной 

поддержки и помощи взрослого при осмыслении им познавательных фактов жизни. 

Главным организатором жизнедеятельности ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС) является взрослый (воспитатель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог психолог и др.). Решающее значение при этом играют его педагогическое мастерство, высокая 

информированность, умение понимать состояние ребенка, владеть богатым арсеналом приемов и способов психолого-педагогического 

корригирующего воздействия, постоянное стремление к оптимальному удовлетворению всех потребностей ребенка в познании окружающего мира и 

развитию его интереса к познанию. При правильно организованной коррекционной работе, при благоприятном психолого-педагогическом влиянии, 

при логично оправданных целях, средствах, содержании и методах можно достичь максимальных результатов в коррекции и психофизическом 

развитии детей-дошкольников и формировании у них высоких адаптивных возможностей. 

В штатное расписание организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с расстройством аутистического спектра (РАС) включены следующие должности: воспитатель, учитель–дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель.  

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы. В целях эффективности проведения  

коррекционно-педагогической  работы с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС) необходимо соблюдать определенные 

педагогические условия: 

 

 



 

 

 установление эмоционального контакта взрослого с ребенком (в том числе с подключением зрительных, слуховых и тактильных 

анализаторов); 

  правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-воспитательных задач, учитывающих актуальные и 

потенциальные его возможности;    

 наличие профессионально подготовленных кадров, владеющих методиками личностно-ориентированной педагогики и коррекционно-

педагогическими технологиями;  

 выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в развитии, т.е. правильное диагностирование вторичных 

отклонений в развитии ребенка; 

 определение задач содержания коррекционно-развивающего обучения и воспитания, учитывающих возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка; 

 проведение систематических индивидуальных и фронтальных занятий с каждым ребенком;  

 сочетание наглядных, практических и словесных методов коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии; 

 включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

 реализация единства требований к воспитанию и обучению ребенка  в семье и дошкольной образовательной организации; 

 взаимодействие всех специалистов. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с РАС и различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог (логопед) для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС)  должен обладать высоким уровнем профессиональных компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с РАС и их образовательные потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных 

возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими 

особенности поведения и деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации результатов педагогической диагностики и проектировании 

собственной профессиональной деятельности. 

 



 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует 

деятельность членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; составляет развернутые психолого-педагогические 

характеристики детей; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую 

программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при определении образовательного маршрута; для получения 

дополнительных рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ; 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-

культурного развития, понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия включаются в расписание непосредственной 

образовательной деятельности. Учитель-дефектолог реализует следующие направления: 

− формирование словарного запаса; 

− формирование грамматического строя речи; 

− проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к обучению элементарной грамоте; 

− занимается формированием элементарных математических навыков;  

− развитие психических процессов. 

На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению недостатков планирования 

собственной деятельности и самоконтроля. 

Учитель-дефектолог, логопед также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи 

профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей структуры 

деятельности у детей с РАС. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или высшее профессиональное образование с 

обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям с ОВЗ в объеме не менее 72 часов. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

 

 



 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. 

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине 

дня (в режиме дня это время может обозначаться как «развивающий час»). В это время по заданию учителя-логопеда воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются 

речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с РАС в группы компенсирующей  направленности 

педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие 

трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями. Такие воспитанники включаются в малые 

группы для проведения психокоррекционных занятий. Учитывая то, что учитель-логопед в своей работе основное внимание уделяет речевому 

развитию детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной 

регуляции поведения, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных отношений. 

Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, 

оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. Педагогом-психологом проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 

касающихся особенностей развития детей с РАС, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров психологической готовности к школе, совместно с членами 

ППк (консилиума) разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту; 

 

 



 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для 

каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с РАС имеет ряд особенностей.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Соблюдение вышеуказанных педагогических условий будет способствовать успешной организации коррекционно-педагогического процесса в 

дошкольной организации и формированию психологической готовности к обучению в школе детей с умственной отсталостью. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО. 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог.  

Воспитатели и педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной 

деятельности. Важным направлением работы учителя-дефектолога является формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется 

работа по формированию элементарных математических представлений. Решение задач познавательного характера способствует развитию высших 

психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Специалист помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе 

режимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при 

взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию 

эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 

Учитель- логопед также активно включает в свою деятельность задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в 

планы темы, способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, осуществляющий, в том числе, работу по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет воспитатель. Все задачи области «Физическое развитие» 

адаптированы к образовательным потребностям детей с РАС. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является взаимодействие с родителями воспитанников по 

вопросам реализации образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков развития 

детей с РАС. 

 



 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, предложена следующая модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и 

освоения основной общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности 

детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ФАОП ДО для детей с РАС и разрабатывается собственная АОП для образовательной организации (группы) 

или АОП для индивидуального сопровождения ребенка с РАС в условиях инклюзии. 

Специалисты опираются на содержание не только тех разделов программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым 

работает воспитатель. В свою очередь воспитатели знают содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были 

раскрыты, реализованы, над их подготовкой работает весь педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников (законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного 

и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения с ребенком в соответствии с 

рекомендациями, которые дают специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса 

и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в 

требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития 

детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательной и 

коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для 

работы с группой детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого ребенка с ОВЗ. Учитывая сложную психологическую структуру развития детей с РАС в дошкольном возрасте, педагоги должны быть 

подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и методической литературы, быть готовыми 

экспериментировать, выбирать наиболее адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в учреждении, выполняет организационно-управленческую функцию и 

координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. 

Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 



Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных 

результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов.  

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

     Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация образовательной программы осуществляется в 

полной мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации программы 

осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

программы в соответствии со ФГОС дошкольного образования.  

   Статус дошкольники с ОВЗ (расстройство аутистического спектра (РАС) определяется на основании заключения ПМПК, поэтому для такого 

ребенка определяется специальное финансирование на основании ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными организациями. 

 Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №597
1
 и методическими рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, письмом Министерства 

образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией: 

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических работников, дополнительно привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном видах, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в  

                                                           
1
 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

 



 

том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных  ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации деятельности.  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Государственное задание учредителя на оказание государственных услуг по реализации Программы обеспечивает соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, направляемых на эти цели. 

 Показатели, характеризующие выполнение государственного задания учредителя на оказание государственных услуг по реализации 

Программы учитывают требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности реализации Программы в отношении детей с 

умственной отсталостью. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на оказание услуг по реализации Программы учитываются 

потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также 

расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных 

пособий.  

При определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основной общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

- необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с 

умственной отсталостью, в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим 

обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов; 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра  в количестве одного дефектолога (олигофренопедагога) на группу компенсирующей направленности, одного специального психолога на 

группу; 

- необходимость уменьшения числа детей в группах компенсирующей направленности для детей с расстройствами аутистического спектра: 

а) для обеих возрастных групп – 5 детей с расстройствами аутистического спектра; 



 

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

 при освоении образовательной программы. 

  

Дополнительно, в случае, если установлены надбавки к оплате труда для педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья (УО), возникает 

потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических работников. 

 В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования, науки 

и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнения работ) государственным учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями 

применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных услуг указанной категории 

потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы для детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется посредством применения повышающих коэффициентов к 

нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации осуществляется в пределах объемов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех 

категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и организации функционирования Организации. 

 Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том числе распределение стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах Организации и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления Организации. 

 Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.7.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы.  

Образовательная  область «Социально – коммуникативное развитие»  

 

Перечень программ, технологий, пособий 

1. «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание» / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева – М.: «Просвещение» -2011 г 

2.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, - М.: Просвещение, 2001 

3. Л. Б. Баряева, А.П.Зарин. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития: Учебн.-метод. пособие. СПб, 

2001 

4. В мире сказки: Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в развитии: Учеб.-метод. Пособие /Л.Баряева и др., СПб, 2000 

5.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. /Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998 

8.«Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников» / И.М. Новикова Пособие для педагогов. М.: Мозаика –Синтез, 

2010 

9.«Разговор о правильном питании» / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000. 

10. «Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром» / О.В. Дыбина -  М. Педагогическое общество России, 2007.  

16. «Развивающие игры в ДОУ» / Г.М. Бондаренко. – Воронеж, И.П. Лакоценин,2009. 

17. «Игра с правилами в дошкольном возрасте» / Михайленко И.Я., Короткова Н.А.  – М.: Сфера, 2008. 

18. «Как играть с ребенком?» / Михайленко И.Я., Короткова Н.А.  – М.: Сфера, 2008. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Перечень программ, технологий, пособий 



1.«Коррекционно – развивающее обучение и воспитание» / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева – М.: «Просвещение» -2011 г 

2.«Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,,– М.; Мозаика Синтез, 2012) 

3.«Двигательная активность ребенка в детском саду» М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

4.« Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, 

М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

5.«Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении» Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

6.«Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении» А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999. 

7.« Физкультурные праздники в детском саду»В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

8.«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

9.«Лечебная физкультура для дошкольников» О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

10.«Физкультурные занятия и игры на прогулке»  В.Г. Фролов. 

11.«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Практическое пособие»  О.Н. Моргунова... Воронеж.: Ч.П. Лакоценин, 2007. 

12. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях « Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

13. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» Л.И. Пензулаева М.: «Просвещение 1988 г. 

14. «Физкультурные занятия с детьми 6-7  лет» Л.И. Пензулаева М.: «Просвещение 1988 г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень программ, технологий, пособий 

1.«Коррекционно – развивающее обучение и воспитание» / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева – М.: «Просвещение» -2011 г 

2.«Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,,– М.; Мозаика Синтез, 2012) 

3. Л.Б.Баряева. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников ( с проблемами в развитии).СПб, 2002 г.  

4.Л.Б.Баряева, А.П.Зарин. Методика формирования количественных представлений у детей с интеллектуальной недостаточностью: 

Учебно-методическое пособие. Спб., 2000 г. 

5. И.В.Чумакова. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с нарушениями интеллекта. Кн. для педагога 

–дефектолога. –М.: ВЛАДОС, 2001 г.  

6. О.П.Гаврилушкина, Н.Д.Соколова Воспитание и обучение умственно отсталых детей дошкольного возраста. Программа для 

специальных дошкольных учреждений. – М.,1991 г. 

7. А.А.Катаева, Е.А.Стребелева. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников. - М.,1991 

8. А.В.Закрепина Трудный ребенок. Методическое пособие. М.:Дрофа, 2007 год 

9. Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина. Знакомимся с окружающим миром: пособие для занятий с детьми дошкольного возраста. М.: 

Дрофа, 2007  

10.Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина.  Я - говорю. Ребенок и явления природы. Упражнения с пиктограммами. Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми. М.:Дрофа, 2007 год 

11. Л.Б. Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина. Я - говорю. Ребенок и мир растений. Упражнения с пиктограммами. Рабочая тетрадь для 



занятий с детьми. М.:Дрофа, 2007 год 

12 . Л.Б. Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина. Я - говорю. Ребенок и его дом. Упражнения с пиктограммами. Рабочая тетрадь для занятий 

с детьми. М.:Дрофа, 2007 год 

13. Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина. Я - говорю. Ребенок в семье. Упражнения с пиктограммами. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. М.:Дрофа, 2007 год 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень программ, технологий, пособий 

1.«Коррекционно – развивающее обучение и воспитание» / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева – М.: «Просвещение» -2011 г 

2.«Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,,– М.; Мозаика Синтез, 2012) 

3. Проект программы обучения детей 3-х летнего возраста с ЗПР С.Г. Шевченко, Институт кор. педагогики РАО 

4. Проект программы обучения детей 4-х летнего возраста с ЗПР С.Г. Шевченко Институт кор. педагогики РАО 

5. Программа коррекционного воспитания детей с ОНР Т.Б. Филичива, Т.В. Чиркина, М.: «Просвещение» 2009 г. 

 9. «Занятия по развитию речи (в младшей, средней, старшей группах детского сада) Гербова В.В М, Мозаика – Синтез, 2007-2010 год; 

 10.«Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» Максаков А.И.  М, Мозаика – синтез, 2005-2010 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень программ, технологий, пособий 

1. «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание» / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева – М.: «Просвещение» -2011  

2. «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,,– М.; Мозаика Синтез, 2012) 

3.«Изобразительная деятельность в детском саду»/ Т.С.Комарова - М. Мозаика-Синтез.2006. 

4.«Культурно - досуговая деятельность в детском саду» \  М.Б.Зацепина  - М. Мозаика-Синтез 2006. 

5.«Учебно-методическое пособие. Эстетическая развивающая среда в ДОУ». / Т.С.Комарова, О.Ю. Филлипс .М. Педагогическое общество 

России,2007. 

6.«Обучение дошкольников технике рисования» \ Т.С.Комарова М. Педагогическое общество России. 2007. 

7.«Конспекты занятий по изобразительной деятельности в средней группе» \ Т.С. Комарова М. Мозаика-Синтез, 2008. 

8.«Конспекты занятий по изобразительной деятельности в старшей группе» / Т.С. Комарова М. Мозаика-синтез, 2008. 

9.«Конспекты занятий по изобразительной деятельности в подготовительной группе» \ Т.С.Комарова.  М. Мозаика-Синтез, 2008. 

10.«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в подготовительной к школе группе» / Г.С.Швайко. М. Владос,2006..  

11.«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду в старшей группе. Конспекты» Г.С. Швайко М. Владос,  

12.«Коллективное творчество дошкольников» Т.С.Комарова, А.И.Савенков / М. Педагогическое общество России.2005. 

13.«Праздники и развлечения в детском саду». / М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова М. Мозаика-Синтез.2005. 



14.«Народные праздники в детском саду» / М.Б.Зацепина. Т.В.Антонова М. Мозаика-Синтез.205. 

15.«Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Книга для воспитателя детского сада». / Комарова Т.С. – 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Просвещение, 1991. 

16.«Цвет в детском изобразительном творчестве». / Комарова Т.С., Размыслова А.В. – Изд.: Педагогическое общество России, 2005 

17.«Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. / Боронина Е.Г. – М.: Владос, 1999.  

18.Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2006.  

19.«В мире музыкальной драматургии». / Коренева Т.Ф. – М., «Владос», 1999.  

20. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного:/ Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И.  Програм.-метод. 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004. – («Росинка»). 

21. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей средствами хореографического искусства./ 

Матяшина А.А.  – М.: «Владос», 1999.  

22.«Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений». – М.: «Владос», 1999.  

«Приобщение детей к художественной литературе» В.В. Гербова М. Мозаика-синтез, 2005. 

23. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года. В.В. Гербова  М. Юникс, 2008. Допущено МОРФ. 

24. Книга для чтения в детском саду 5-7 лет В.В. Гербова. М. Юникс, 2007. Допущено МОРФ. 

25. Методика приобщения детей к чтению. «Ты детям сказку расскажи». З.А. Гриценко  М. Линка- Пресс , 2003. 

26. Методическое пособие. Развитие способностей средствами ознакомления дошкольников с художественной литературой. Н.Н. 

Микляева  М. Перспектива, 2010. 

27. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей, М. «Владос» 1004 

28.Ветлугина Н.А, Кенеман А.В. Теория и методика музыкального развития в детском саду. -  М. «Просвещение» 1983 

29.Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л.   Музыкальные занятия в детском саду. -  М. «Просвещение» 1984  

 

1. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015. 

2. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде : программно-методический комплекс / Е.В. 

Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 2006. 

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С.  Васильева М.А. и др. «От рождения до школы» примерная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования, 2014 «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2014  

4. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников  / О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000. 

5. Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной 

сфере / И.В. Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

6. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) 



[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132. 

7. Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. 

Майер. – М.: Пед. общество России, 2014. 

8. Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья: 

основные положения концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С. 5-18. 

9. Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

10. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

11. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М. : Академия, 2004. 

12. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / под ред. Е.А. Стребелевой. – М. : Полиграфсервис, 1998. 

13. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб. : КАРО, 2014. 

14. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. 

Т.А. Овечкиной, Н.Н. Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

15. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. 

– 203 с. 

16. Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.; под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2004.  

17. Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников / М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

18. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : КАРО, 2009. 

19. Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. Тржесоглава ; пер. с чешского. – М. : Медицина, 1986.  

20. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. 

Лебедева. – М. : Академия, 2007.  

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
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IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Чапаевск» Структурного подразделения «Детский сад «Перспектива» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – 

ФАОП ДО).  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155), Распоряжением Мин Просвещения РФ от 

06.08.2020 г. № Р-75 об утверждении Примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 

г., и представляет собой локальный акт дошкольной организации, разработанный на основе «Федеральной адаптированной образовательной 

программы». 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с РАС. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для разработки и реализации Программы 

клинико-психолого-педагогические характеристики и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития.  

В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию Программы и механизмы ее адаптации; представлены 

структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с РАС; раскрываются целевые ориентиры Программы и планируемые результаты ее освоения, а также 

механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; содержание образовательной 

 



 

 

 

 деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с РАС; программу воспитательной работы. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-пространственной среды; кадровые условия реализации 

Программы; ее материально-техническое и методическое обеспечение; планирование образовательной деятельности; организацию жизни и 

деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных документов и методических материалов, специальных 

литературных источников. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

 развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с РАС;  

 развития позитивных качеств личности; 

 коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений развития; 

 формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе; 

 социализации детей с РАС; 

 воспитания общепринятых ценностей и норм. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую и воспитательную направленность. 

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для повышения эффективности образовательной работы, 

коррекционно-развивающего и воспитательного воздействия, установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для 

максимального преодоления отставания в познавательном, речевом и интеллектуальном развитии. 

Образовательный процесс в детском саду направлен на всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка, на реализацию потребностей 

воспитанников, на социальную и психолого – эмоциональную адаптацию детей. 

Программа, согласно федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования направлена на: 

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей; 

 формирование общей культуры детей; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40% от ее общего объема. 

 



 

 

 

 

Направления развития ребенка 

Реализуемые программы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/d

oc/406149049/) 

 

1. Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, 

О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб. : СОЮЗ. –2001. – 

С. 320. 

 

Познавательное развитие Гаврилушкина, О.П. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников  / О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. – М. : 

Просвещение, 1995. – С.72.  

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

(https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly ) 

Речевое развитие «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Коррекция 

нарушений речи» /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. и 

др. (https://goo.su/QByuo ) 

Аугене, Д.Й. Речевое общение умственно отсталых детей дошкольного 

возраста и пути его активизации / Д.Й. Аугене //  

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. Т.С. 

Комарова (https://goo.su/9TwlpO ) 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду». И А Лыкова  

(https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/495-umniye-palchiki ) 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. Л.В. Куцакова 

(https://goo.su/GwDhju) 

Физическое развитие «Физкультурные занятия в детском саду»  

Л. И. Пензулаева 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://goo.su/QByuo
https://goo.su/9TwlpO
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/495-umniye-palchiki
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/495-umniye-palchiki
https://goo.su/GwDhju


 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В условиях работы с детьми с РАС перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. 

к. их родители (законные представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители (законные представители) не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка. Среди родителей (законных представителей) детей с РАС довольно много родителей (законных представителей) с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей 

(законных представителей) к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

Формы взаимодействия СП детский сад «Перспектива» и семьи 

1.Организационно - просветительская - вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс, участие в работе 

педагогического, родительских комитетов; 

2. Информационно-просветительская - обеспечение родителей (законных представителей) (законных представителей) информацией о ДОО, 

документацией, регламентирующей деятельность СП детский сад «Перспектива», индивидуально-педагогическая помощь, использование 

разнообразных средств для предоставления актуальной информации; 

3. Организационно - педагогическая - вовлечение родителей (законных представителей) в совместную деятельность с детьми и педагогами, 

участие в досуговых мероприятиях. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия. 

2. Индивидуальные формы работы. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

4. Новые (внедряемые в СП детский сад «Перспектива») формы совместной работы. 

5. Участие родителей в жизни СП детский сад «Перспектива» 

 

 

Направления работы Формы, методы и средства взаимодействия с семьями воспитанников 

Сбор информации: О ребенке: 

• состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика  

• протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению (адаптационный лист)  

• индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения)  

• выявление детей и семей группы «риска»  



 

 

О семье: 

• состав семьи  

• материально-бытовые условия  

• психологический микроклимат, стиль воспитания  

• семейные традиции, увлечения членов семьи  

• заказ на образовательные и оздоровительные услуги  

• позиция родителей (законных представителей) по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 

социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр)  

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные диагностические 

методики, используемые в основном психологами. Анализ информации.  

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

 ходе образовательного 

процесса 

 

• Сайт учреждения,  

• дни открытых дверей,  

• индивидуальные и групповые консультации, 

• родительские собрания,  

• оформление информационных стендов,  

• организация выставок детского творчества,  

• приглашение родителей (законных представителей) на детские концерты и праздники,  

• совместные мероприятия с детьми и родителями,  

• совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники),  

• совместное оформление групп и учреждения 

Образование родителей 

(законных представителей) 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность 

ДОУ и родителей (законных 

представителей) 

Привлечение родителей (законных представителей) к участию в проектной деятельности, организации тематических 

праздников, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 



4.4. Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития.  

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-

взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного 

детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 
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