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ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Содержание программы соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, целям и задачам адаптированной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 37 г. Йошкар-Олы «Красная шапочка» для детей с 

расстройствами аутистического спектра.  

Программа для детей среднего дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

(далее РАС) включает в себя вопросы воспитания и образования детей раннего и дошкольного 

возраста на основе базовых специальных коррекционных программ: Скрипник Т.В. 

Комплексная программа для детей дошкольного возраста с РАС «Расцвет»; Баряевой Л. Б., 

Гаврилушкиной О. П., Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. — СПб. Издательство «СОЮЗ», 2003; Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 

2005.  

1.2 Цели и задачи реализации программы  
Цель: исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных им 

нарушений, стимуляцию дальнейшего продвижения ребенка посредством совершенствования 

приобретаемых в дошкольном возрасте умений и содействие всестороннему максимально 

возможному его развитию  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задачи:  
- воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, расширять круг 

увлечений;  

- развивать и обогащать эмоциональный опыт ребенка;  

- формировать коммуникативные умения и сенсорное развитие;  

- повышать двигательную активность ребенка;  

- формировать эмоционально-волевые, личностные качества, навыки социально-адаптивного 

поведения;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых норм поведения винтересах человека, 

семьи, общества;  

- взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) для обеспечения 

полноценного психофизического развития ребенка с аутизмом  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

  В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ установлено:  « … содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».  

Все это требует разработки инновационных программ  дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, 

учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Инклюзивное образование - это гражданское право любого человека на получение 

образования в рамках общеобразовательной среды, в том числе ребѐнка с аутизмом. Помощь 

детям с аутизмом от инклюзии – это повышение уровня социального и интеллектуального 
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уровня, развитие коммуникативных и речевых навыков. Научно доказано, что детям с ранним 

детским аутизмом в первую очередь необходима коррекционно-педагогическая помощь. 

Стремление к тому, чтобы дети с особыми образовательными потребностями воспитывались и 

обучались вместе со своими нормально развивающимися сверстниками, становится сегодня 

главной областью приложения сил многих родителей, воспитывающих ребенка с отклонениями 

в развитии. 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ; 

-Конвенцией о правах ребенка ООН;  

 -Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организаций (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014); 

-Устава Учреждения, утвержденного  приказом управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.04.2015г.№ 167; 

Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное вовлечение детей, 

родителей и специалистов в развитие деятельности детского сада, проведение общих 

мероприятий. 

Разработка проблемы инклюзивного дошкольного образования показывает, что главным 

направлением в деятельности  детского сада становится ориентир на «включение» детей с 

ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников и 

взрослых на правах «равных партнеров». В этом случае педагогический поиск заключается в 

том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны 

каждому из участников группы. Педагог лишь создает условия, в которых ребенок может 

самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми. На занятиях игры и 

упражнения выбираются с учетом индивидуального развития. В данной модели могут 

гармонично сочетаться развивающие и коррекционные подходы в обучении. 

Инклюзивное образование дает возможность ребенку с РДА в полном объеме 

участвовать в жизни коллектива группы. Инклюзивное образование обладает ресурсами, 

направленными на стимулирование равноправия воспитанников и их участия во всех делах 

коллектива. Инклюзивное образование направлено на развитие у всех людей способностей, 

необходимых для общения. 

Инклюзивное образование в детском саду находится на этапе формирования. 

Образовательная инклюзия осуществляется в отношении дошкольника с расстройством 

аутистического спектра. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности ребенка с диагнозом РДА, в соответствии с  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

-Конвенцией о правах ребенка ООН;  

 -Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организаций (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
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(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014); 

-Устава Учреждения, утвержденного  приказом управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.04.2015г.№ 167; 

 разработана  примерная адаптированная образовательная программа  дошкольного 

образования ребенка с расстройством аутического спектра (далее примерная адаптированная 

Программа)   

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а данная  примерная адаптированная 

Программа дошкольного  образования ребенка с расстройством аутического спектра   

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования ребенка с 

расстройством аутического спектра является документом, самостоятельно разработанным и 

утвержденным ДОУ, по которому осуществляется  образовательная деятельность с ребенком 

ОВЗ.  

По своему организационно-управленческому статусу данная адаптированная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной адаптированной Программы раскрывается через 

представление общей модели образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов 

развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация  

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая  

образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых создается примерная 

адаптированная программа  учреждения. 

 Данная  примерная адаптированная Программа обеспечивает осуществление 

образовательного процесса в двух основных организационных моделях: 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

Данная примерная адаптированная Программа опирается на междисциплинарные 

исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Данная примерная адаптированная Программа направлена на создание социальной 

ситуации развития дошкольника с ОВЗ, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка ОВЗ в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка ОВЗ, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития ребенка, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 
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детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание примерной адаптированной Программы в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел примерной адаптированной Программы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел  примерной адаптированной Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Примерная адаптированная Программа определяет примерное содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел адаптированной  Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел примерной адаптированной Программы описывает систему 

условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части примерной адаптированной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

от ее общего объема.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  
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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
        1.1.1.Цели и задачи Программы 

Основными задачами являются: 

 - оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи ребенку, 

страдающему ранним аутизмом, испытывающим трудности в социальной адаптации и 

усвоении образовательной Программы; 

 - осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи аутичному ребенку,  а  так же семье в которой  он воспитывается; 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности  через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Задачами деятельности ДОУ, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группе 

общеразвивающей направленности, который (ую)  посещает ребенок –инвалид (РДА) являются: 

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

–создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

–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 детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

–обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования 

Примерная адаптированная образовательная программа ДОУ ребенка с расстройством 

аутического спектра содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации прав ребенка с 

ОВЗ дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей, 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.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
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В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраныздоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с РДА, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);   

– индивидуализация дошкольного образования детей с РДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности;   

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами  

Мероприятия психолого-педагогической реабилитации: 

 получение образования- дошкольное учреждение общего назначения с соблюдением 

специального режима или коррекционная группа в ДОУ общего назначения; 

 обучение по адаптированной образовательной программе для детей с РДА в 

присутствии взрослого ассистента (помощника); 

 сопровождение специалистами ПМПк занятия с логопедом, психологом; 

 медицинские мероприятия согласно карте ИПР. 

Мероприятия  (виды) психолого-педагогической коррекции: 
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 формирование ВПФ; 

 формирование эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций; 

 формирование взаимоотношений в семье, в детском коллективе, с педагогами; 

 формирование к обучению. 

Мероприятия логопедической коррекции: 

 развитие коммуникативных навыков. 

Прогнозируемый результат: восстановление (компенсация) функций общения, контроля 

за своим поведение. 

Мероприятия социальной реабилитации: 

 консультирование по вопросам социально-педагогической реабилитации. 

Прогнозируемый результат: восстановление социально- средового статуса-ЧАСТИЧНО 

Основными направлениями деятельности  являются: 

  организация коррекционно – развивающей деятельности в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями ребенка, состоянием их психического и 

соматического здоровья; 

   учет  уровня аутистических расстройств, других нарушений психического, речевого и 

развития, а также отклонений в поведении аутичного ребенка; 

 организация коррекционно-развивающего обучения; 

  психокоррекционная  работа с ребенком и семьей,  в которой он воспитывается      

1.2. Планируемые результаты 
С учетом  индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида прогнозируемый 

результат: восстановление (компенсация) функций общения, контроля за своим 

поведение,  восстановление социально- средового статуса-ЧАСТИЧНО 

            
К семи годам в соответствии с ФГОС ДО: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
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природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Ребенок с недостатками в психическом развитии может иметь качественно неоднородные 

уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по   

      Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ направлено на оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования   

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации примерной 

адаптированной образовательной Программы ДО (Именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы ). 

 Дл получения без дискриминации качественного образования ребенком с ОВЗ создаются: 

 необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, 

 оказание  коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов, языка, методов, способа общения, и условий, 

 организация  инклюзивного образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО на основе достижения ребенком планируемых результатов освоения примерной 

адаптированной общеобразовательной Программы ДОУ ребенка с расстройством аутичного 

спектра. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития и результатов 

коррекции ребенка с ОВЗ, динамики его образовательных достижений, его социализации 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, психолого-педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности психолого-педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детское портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

Примерная адаптированная образовательная Программа ДОУ предоставляет право 

самостоятельного выбора инструментов  педагогической и психологической диагностики 

развития, коррекции развития ребенка, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу  , 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 примерной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

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

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

адаптированной образовательной программы ДО ребенка с расстройством аутичного спектра  в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом и индивидуальными 

особенностями развития;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка с ОВЗ; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка с ОВЗ в контексте 

оценки работы учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации данной программы 

в учреждении,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с ребенком  с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную примерной 

адаптированной Программой ДОУ  ребенка с расстройством  аутичного спектра. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от условий, 

предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанника  с ОВЗ, специфики 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, следуем принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, учитываем разнообразие 

интересов и мотивов , неравномерность формирования разных способностей у ребенка с ОВЗ. 
2.1.1. Содержание Программы учитывает возрастные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ № 37 «Красная шапочка». 
Возрастные особенности развития среднего, старшего и подготовительного к школе возраста 

детей см. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. Стр. 243 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с РАС, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с РАС со взрослыми и 

сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с РАС  

– развития игровой деятельности.  
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Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с РАС, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с РАС на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.   

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.   

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с РАС использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.   

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.   

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с РАС строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста с РАС учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  
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В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с РАС навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.   

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с РАС предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с РАС основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.   

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с РАС, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 



 16 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности.   

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).   

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с РАС.  

2.1.2.Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с РАС, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления.  



 17 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.   

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные 

произведения по ролям.  

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с РАС познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с РАС мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.   

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.  
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2.1.3.Речевое развитие  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:   

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с РАС потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.   

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.   

Педагоги продолжают обучение детей с РАС ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с РАС устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками.   

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с РАС, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с РАС. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
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обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с РАС в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.   

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.   

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с РАС включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты.  

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
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широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с РАС, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.   

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с РАС.   

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 
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совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.   

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)   

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.   

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.   

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.   
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Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.   

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.   

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.   

2.1.5.Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
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спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.  

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с РАС решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.   

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с РАС большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.   

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
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части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.   

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с РАС вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.   

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с РАС в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с РАС о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  
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2.2. Вариативность реализации программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с РАС. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с РАС и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.   

(см. Приложения индивидуальных коррекционных программ специалистов, 

2.3. Взаимодействие взрослых с ребенком РДА 
 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 приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 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 взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Изучив методические рекомендации по работе с детьми РДА на образовательных 

порталах, используя опыт работы, интуицию, зная индивидуальные особенности  ребенка с 

РДА, используем в работе следующие приемы и методы: 

 Ищите контакт с ребенком (требует времени, помните: если возникшее хрупкое 

взаимодействие будет внезапно прекращено, это станет психологической травмой для 

ребенка и его семьи). 

 Один из главных принцип работы   – соблюдение интересов ребенка (адекватно оценивать 

реальный уровень его развития, его особенности и ориентироваться на динамику 

достижений самого ребенка, а не на возрастные нормы). 

 Действуйте (в большинстве случаев)  в зависимости от ситуации и желаний ребенка. 

Учитывайте  предлагаемые вам формы возможного взаимодействия самим ребенком, 

которая в этот момент для него наиболее комфортна.  

 Помните, поведение ребенка может быть разным, порой неадекватным и агрессивным, 

однако в любом случае следует сохранять спокойствие, не ругать, а постараться понять, 

чего он хочет, помочь ему выйти из состояния дискомфорта. 

 Помните, занятия с аутичным ребенком требуют не только профессиональных знаний и 

умений, но и больших затрат психической и физической энергии,  большого терпения, 

интуиции и любви. Нужно раствориться в ребенке, постараться понять, что он чувствует, 

проникнуть в логику его действий. 

  Занятие должно проходить в атмосфере доброжелательности. Все, что происходит на 

занятии, сопровождается эмоциональным комментарием – вы должны проговаривать все 

действия и ситуации, стараясь представлять их неизменно положительными. 

 Если ребенок принял предложенную ситуацию, постарайтесь развить ее, если же возникла 

реакция отторжения, тут же «дайте задний ход». 

 Общайтесь с ребенком негромким голосом, если возбужден, даже шепотом. 
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 Обращаясь к ребенку, говорите, просто и ясно, не используйте сложных конструкций, 

употребляйте только ключевые слова 

 Избегайте резких движений. 

 Помните, начиная занятия, образовательное пространство очищается от ненужных игрушек 

и предметов. 

 Помните, работа с аутичным ребенком требует постоянного педагогического поиска, 

гибкости в применении различных методов обучения и воспитания. 

 Основное правило в работе «Услышал, увидел, сделал!». 

 Постоянно комментируйте разнообразные бытовые моменты, объясняя смысл 

происходящего: «Мы сейчас с прогулки вернулись – руки-то какие грязные! Пойдем мыть! 

Где мы руки моем? Правильно, в ванной комнате. А что нужно взять? от оно, мыло – как 

приятно пахнет. Ну все? Пошли! Ах, какой ты молодец – вспомнил, что руки надо 

полотенцем вытереть, а я-то забыла. вот полотенце висит на крючочке. А теперь идем 

обедать». 

 Помогайте ребенку в случаях затруднений во взаимодействии с другими детьми и 

взрослыми. Придумайте варианты продолжения контакта: предложите поменяться 

игрушками и организуйте игру рядом, когда дети играют независимо, но могут наблюдать 

за игрой другого, спойте вместе песенку, затейте игру в мяч и т. д. Конечно, варианты 

зависят от возраста детей, причем надо поддерживать интерес  ребенка с диагнозом РДА и к 

малышам, и к ровесникам, и к детям постарше. Выберите занятие, которое понравится всем; 

на основе общего интереса станет возможным взаимодействие. 

 Помните, при  возникновении непредсказуемых ситуаций перед взрослым стоят две задачи. 

Первая – объясняя причинно-следственные связи, дать ребенку понять, что не он «плохой», 

а просто возникла сложная ситуация. А уже затем предложить ребенку конкретные пути ее 

исправления. Вторая – дать ребенку почувствовать, что вы его любите, что вы вместе с ним 

и не дадите его в обиду ни в коем случае, что всегда придете на помощь.  

 Давайте возможность выплеснуть негативные эмоции и лишь после этого тактично 

объясните, что произошло и как возникновения подобной ситуации можно избежать впредь. 

 Помните, первое условие – безопасность (Поскольку у ребенка с синдромом раннего 

детского аутизма часто отсутствует «чувство края», а в состоянии аффекта он может 

перестать контролировать свои движения и действия, все потенциально опасные предметы 

должны прятаться или запираться) 

 Помните, второе условие – обеспечение комфорта и уюта окружающие цветовые пятна 

приятных, неярких, успокаивающих тонов (даже в одежде), электрическое освещение 

должно быть мягким, не режущим глаза. 

 Помните, третье условие – наличие необходимого оборудования в соответствии с 

индивидуальными особенностями и интересами ребенка. 

 Помните, четвертое условие – поддержание порядка. Все предметы, вещи и игрушки 

должны иметь свое фиксированное место. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей дошкольника РДА 
  В коррекции аутизма роль семьи важна сама по себе: как воспринимают близкие 

особенности поведения аутичного ребенка, как участвуют в коррекционном процессе. Именно 

родители,  должны быть заинтересованы в преемственности помощи своим детям начиная с 

дошкольного возраста и заканчивая профориентацией, трудоустройством, достойным 

качеством жизни до ее окончания. Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования 

и адаптированную программу ДО ребенка с диагнозом РДА, необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в 

деле воспитания и развития их ребенка.  
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Особенно важен диалог между педагогами и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

или рекомендуют других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, педагогов ДОО 

способствующими позитивному проведению диалога. Педагоги, делятся информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении ребенка во время 

пребывания в ДОУ. Педагоги ДОУ предлагают родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе с их ребенком. 

 

 

2.5. Адаптивная программа коррекционно - развивающей работы с 

ребенком с ограниченными   возможностями здоровья (РДА). 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с диагнозом РДА и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса предполагает, соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами  (учителем-

логопедом ,педагогом –психологом), воспитателями дошкольной образовательной организации 

МБДОУ «Детский сад № 37 « Красная шапочка» г.Йошкар-Олы; 

2)  регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами  (учителем- 

логопедом, учителем-дефектологом) дошкольной образовательной организации МБДОУ Центр 

ЛП и ДО «Росток» ; 

3)  регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 37 « Красная шапочка»  

г.Йошкар-Олы . 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более полную адаптацию 

аутичного ребенка к жизни в обществе, на интеграцию в другие типы образовательных 

учреждений. 

Приоритетным для ребенка с проявлениями аутизма являются следующие направления: 

1. Коррекция эмоциональной сферы. 

2. Формирование поведения. 

3. Социально-бытовая адаптация. 

4. Развитие коммуникативных навыков 

Интеграция и коррекционная работа позволяют более успешно решать задачи социальной 

адаптации детей с аутистическими проявлениями. Различают два этапа коррекционно-

развивающей работы. Первый этап направлен на развитие взаимодействия с ребенком и 

включает работу по установлению эмоционального контакта и развитию эмоциональной 

сферы, развитию предметно-манипулятивной деятельности и развитию речи. Второй этап 

отражает работу по формированию разнообразных видов самообслуживающего труда, а также 

по формированию умений и навыков приема пищи, культурно-гигиенических умений и 

навыков, умений и навыков самообслуживания и навыков самоорганизации. 



 28 

Начальные этапы коррекции проводятся в форме индивидуальных занятий; переход к 

групповой форме обучения и воспитания осуществляется по мере развития потребности в 

общении и коммуникативных навыков. 

  Активная комплексная коррекция - основная форма работы с аутичным детьми; ребенок 

посещает занятия со специалистами 2-4 раз в неделю. Содержание индивидуальных 

коррекционных программ и организация индивидуального коррекционно-образовательного 

процесса определяются индивидуально каждым специалистом.      

   Важным в педагогической работе является принцип визуализации. Аутизм сказывается на 

качестве общения. У этих детей часто наблюдается эхолалия - постоянное повторение слов. 

Оно не является бессмысленным. Это искаженное средство коммуникации. Для включения 

ребенка в общение могут быть использованы коммуникативные карточки, на которых есть 

рисунки, позволяющие выражать желания, мысли. Первоначально общение происходит при 

минимальной вербальной коммуникации, которая для аутичных детей слишком абстрактна и 

трудна в использовании. 

В обучении учитывают, что ребенок с аутизмом отчаянно стремятся к коммуникации, но как 

сделать это, они не знают. Педагог исходит из того, что суть коммуникации не в словах. 

Итак, коммуникация ведется не только на вербальном уровне, но и с использованием 

коммуникативных карточек с рисунками, символами.  

 Коррекционная работа  осуществляется поэтапно, исходя из степени выраженности 

аутистического дизонтогенеза ребенка с РДА. 

Оценка состояния ребенка-аутиста, уровня его развития, запаса знаний, поведенческих навыков 

проводится комплексно всеми специалистами и служит основой разработки коррекционных 

мероприятий. 

В подготовительной к школе группе продолжаем осуществлять перход  от манипулятивной 

игры к сюжетной. Наиважнейшей стороной работы остается побуждение к деятельности, 

многократное повторение игр, формирование игровых штампов, с постоянным использованием 

зрительно-моторного комплекса. Словесные комментарии необходимо давать в краткой форме. 

 Любые задания предлагаются в наглядной форме, объяснения должны быть простыми, 

повторяющимися по несколько раз. Речевые задания предъявляться голосом разной громкости, 

с обращением внимания на тональность. 

 Психологическая коррекция начинается с диагностики проявлений психического 

дизонтогенеза ребенка в условиях его общей и игровой деятельности. Основной задачей 

является вовлечение аутистов в разные виды индивидуальной и совместной деятельности, 

формирование произвольной, волевой регуляции поведения. Освоение системы игровых 

штампов аутистами способствует формированию у них памяти, внимания, восприятия. 

Психохокоррекционная работа семьей направлена на коррекцию поведения ребенка, на 

коррекцию и укрепление семьи, привлечение семьи, привлечение родителей к воспитательной 

работе с ребенком, обучение приемам работы с ним. 

Процесс социализации детей с аутизмом, затрудняет специфическое развитие речи, которое 

характеризуется малым запасом слов, уходом от речевого общения, нечеткостью произнесения 

слов и другими особенностями. 
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Первой стадией языкового развития является взаимодействие взрослого и ребенка. Данная 

стадия реализуется главным образом на бессознательном уровне с помощью жестов, улыбок, 

мимики и мягких интонаций голоса. Эти первые улыбки и попытки подражания формируют 

основу для языковых особенностей и желание учиться языку. свое первоначальное общение с 

детьми взрослые обычно адаптируют с помощью силы голоса, отчетливого и медленного 

произнесения слов, использования в разговоре конкретных понятий, употребления коротких 

предложений, повторения предложения, оречевления действий ребенка. 

На развитие речи оказывает влияние сохранное слуховое восприятие, хороший слух ребенка и 

хорошее зрительное восприятие. Так как ребенок обучается языку с помощью подражания и 

различения, детей важно учить слушать, видеть и реагировать на различные стимулы. Следует 

помнить и о стимулирующей окружающей среде, поскольку только при наличии 

стимулирующей предметно-пространственной и социальной среды возможно позитивное 

развитие ребенка. 

Методические приемы подбираются с учетом интересов ребенка, чтобы принести ему 

максимальное удовольствие. Так, К. с  удовольствием поет (на своем уровне), показывает 

жесты, рисует, вырезает.  В процессе манипуляции с предметами, стремимся развить не только 

тактичное, но и мышечное, кинестетическое, зрительное, слуховое их восприятие. 

Коммуникативная речь начинается лишь тогда, когда повторяемое слово понимается. 

Для отработки тактильных и эмоциональных контактов, развития осязания проводим ряд 

приемов типа поверхностных массажных пассов. Ребенка поглаживаем, прижимаем к себе, 

прикасаемся к его голове, телу, и, наоборот, учим ребенка осязать, касаясь его руками головы, 

плеч, рук взрослого. Все эти действия комментируем речью. Для максимального увеличения 

понимания сокращаем и упрощаем форму языка - его грамматику. Этого добиваемся путем 

уменьшения длины фраз. Второстепенные слова опускаем. Обучаем фразам с помощью, 

изображенных на картинках событий. Слова сочетаем с определенной ситуацией. Затем 

составляем целый рассказ по картинкам. Далее проводим занятия, состоящие из бесед на 

определенные темы, пересказа. Очень осуществимым разделом работы является развитие 

слухового внимания, фонематического и речевого слуха. С этой целью проводим голосовые, 

мимические упражнения. Основной принцип обучения заключается в постоянном 

проигрывании речевого общения по  закреплению полученных знаний в игре с педагогом, 

психологом, дома с родителями. Проводим работу по воспитанию познания предметов, их 

форм, объема, окраски. Предметы обводим указательным пальцем ребенка, даем им словесную 

квалификацию. Постепенно ребенок с помощью указанных приемов, начинает опознавать и 

называть предметы (кубик, шар и т.п.). Закреплению образов предметов и памяти ребенка, для 

развития речи, способствуют занятия по рисованию, лепке. 

Еще используем в работе рекомендации по речевому развитию аутичного ребенка, независимо 

от варианта их речевых расстройств. 

Необходимо много разговаривать с ребенком, объясняя ему происходящее вокруг, говорить 

новые слова. Вовлекать ребенка в обсуждение в обсуждение (а позже и составление), планов на 

предстоящий день. 

Успех коррекционной работы в целом, во многом зависит от действий родителей аутичного 

ребенка. В их желании помочь своему ребенку социализироваться. Родителям необходимо 

использовать общение, как канал влияния на неконтактность и преодоление ее. Это как раз то 

эффективное средство, которое всегда в руках у семьи. Накопленный в мире опыт показывает, 

что использование этого средства приносит немалые результаты. 

Коррекционная работа с детьми с аутизмом строится на основе плана, в структуре которого 

выделяются базовый, коррекционный и личностно-ориентированный компоненты.  
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Коррекция эмоциональной сферы ребенка предполагает работу по следующим направлениям: 

1. обучение умению фиксировать свое внимание на эмоциональном состоянии других 

людей; 

2. обучение правильному распознаванию эмоционального состояния другого человека по 

внешним признакам того или иного чувства; 

3. обучение поведенческой этике на эмоциональной основе. 

Нуждается в развитии у детей с аутизмом и способность к подражанию, которая является 

предпосылкой для всех естественных учебных и воспитательных процессов. Без имитации 

ребенок не может изучить ни язык, ни другой образец поведения. Поэтому формирование 

имитационных способностей является существенным элементом развития ребенка. 

Развитие двигательной активности включает работу над (тонкой) мелкой моторикой. Хорошее 

владение движениями рук и пальцев является существенной предпосылкой для приобретения 

многих навыков обихода. 

В процессе занятий с ребенком с ранним детским аутизмом следует придерживаться некоторых 

общих рекомендаций: 

1. необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от результатов, создавая 

тем самым предпосылки к дальнейшей положительной коммуникации; 

2. по возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а жестами; 

избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка на рабочем месте; 

3. учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать для контактов 

его стереотипные пристрастия; 

4. помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать переутомление либо 

недопонимание задания. В таком случае достаточно сократить или упростить задание 

для упорядочения поведения. 

Коррекционная помощь детям с ранним детским аутизмом требует терпеливости, вдумчивости, 

изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем. 

Пространственная организация при работе с ребенком РДА включает в себя: 

 четкий отбор предметов, необходимых для обучения соответствующему навыку: в 

первую очередь мы должны подумать, какие именно предметы будут использованы при 

обучении выбранному нами навыку: например, если мы учим ребенка мыть посуду, то 

понадобятся моющее средство, губка (щетка), контейнер для чистой посуды, полотенце 

для посуды, мыло, полотенце для рук; 

 наличие пространственной зоны, в которой будет проходить обучение, т.е. деление всего 

помещения на секторы по видам деятельности: игровая комната; комната для занятий; 

комната для отдыха, сна; комната-столовая. Для каждого навыка следует подобрать 

пространственную зону, т.е. пространство где предметы. выбранные нами для данного 

навыка, могут быть расположены на фиксированных местах недалеко друг от друга. 

 доступное расположение предметов, необходимых для выработки навыка. Это 

необходимо учитывать в целях повышения самостоятельности ребенка: так, например, 

полотенце при выработке навыка мытья рук, необходимо повесить на доступном 

ребенку уровне. 

 расположение в соответствующей зоне предметов, необходимых для обучения данному 

навыку при минимальном количестве предметов, не имеющих к нему отношения. 

Важно, чтобы пространство вокруг не было перегружено большим количеством 
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предметов. Так, например, вещи, которые не нужны ребенку при умывании — папина 

бритва, мамин крем — нужно поставить на полку выше. 

 отсутствие в данной зоне пространства предметов, способных легко привлечь внимание 

ребенка. 

 видимое отличие предметов, нужных для того, чтобы обучить ребенка требуемому 

навыку, от других объектов. Например, когда вы учите ребенка делать бутерброды с 

сыром, то в холодильнике сверток, в котором лежит сыр должен существенно отличатся 

от других свертков, учим чистить зубы — щетка отличается по форме, цвету от щеток 

других членов семьи. 

 правильная организация учебного места ("рабочего" места ребенка). 

 Перед ребенком стоят задачи лишь учебные, а не организационные. Такой подход 

стимулирует самостоятельность ребенка, повышает его уверенность в себе и является 

значимым фактором в развитии ребенка. Помимо этого снижает тревожность аутичного 

ребенка, решает некоторые поведенческие проблемы. 

 

 

Цель адаптивной программы: 

Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи ребенку  с 

ОВЗ (с расстройствами  аутистического спектра) и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии.  

Задачи программы: 

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями  ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-учитывать особые образовательные потребности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении им адаптированной образовательной программы; 

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

помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей ребенка (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработать и реализовать индивидуальный образовательный маршрут; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 

ребенка; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

ребенка  с ограниченными возможностями здоровья по  социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Особенности осуществления коррекционно-развивающего процесса 

 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами основной общеобразовательной программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; 

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны ближайшего 

развития»; 
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-принцип соблюдения интересов ребѐнка: определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка; 

-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у ребенка с ОВЗ 

(РДА), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

-принцип непрерывности: гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению; 

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования ребенком, имеющему  недостатки в психическом развитии; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья  (РДА) при освоении основной образовательной программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РДА); 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РДА), выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и личностных 

особенностей ребенка; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РДА); 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РДА) (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей). 

 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- 

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного 

процесса ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РДА) с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РДА) 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и  организацию и проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, необходимых для преодоления 

нарушений в речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сферы; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РДА), единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РДА); 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения и воспитания ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

(РДА); 



 33 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (РДА); 

 

 

Содержание коррекционной работы. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

психическом развитии ребенка с расстройствами аутистического спектра (РДА); 

 

Основные направления коррекционной работы детей с расстройством аутистического 

спектра. 

Искаженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные сочетания 

общего психологического недоразвития, задержанного, поврежденного и ускоренного развития 

отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно новых патологических 

образований. Одним из клинических вариантов этого дизонтогенеза является ранний детский 

аутизм (РДА) (И.И. Мамайчук, 1998.). Слово аутизм происходит от латинского слова autos – 

сам и означает отрыв от реальности, отгороженность от мира. 

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 

- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими; 

- отгороженность от внешнего мира; 

- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, вплоть до 

полного безразличия к ним (аффективная блокада); 

- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы; 

- приверженность к сохранению неизменности окружающего; 

- неофобия (боязнь всего нового): дети не переносят смены места жительства, перестановки 

кровати, не любят новую одежду и обувь; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным движениям; 

- разнообразные речевые нарушения при РДА; 

- у детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные нарушения.  

 

Цель коррекционной работы: 

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком; 

-развитие познавательной активности; 

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; 

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы 
Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии - принципе единства диагностики и коррекции. 

Реализация этого принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и 

динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк): образовательного учреждения, который создается в 

учреждении по приказу руководителя в составе педагога-психолога, старшего воспитателя, 

медицинской сестры, обязательного присутствия одного из родителей ребенка (лиц, 

заменяющих их). В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка 

(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 
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развития познавательной и эмоционально-личностной сферы (психологическое изучение), 

изучение особенностей развития речевой деятельности (логопедическое изучение) при наличии 

учителя-логопеда, социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду), 

запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, 

элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях действительности), — 

педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, в мае с 

целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-

воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного образовательного 

учреждения. Для организации обследования детей в программах выделяется специальное 

время. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки — принцип 

динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной работы. 

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума 

являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей 

коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка 

адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение сильных сторон 

ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и 

результаты педагогической работы. Таким образом, в деле ребенка должны находиться 

рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику его развития, на 

основе поэтапных исследований.  

Второе важнейшее направление - коррекционно-развивающее – предполагает комплекс 

мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

(наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

воспитателей, педагога-психолога и других специалистов образовательного учреждения. 

Воспитание и обучение детей с аутизмом, как и нормально развивающихся 

дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе 

обязательных регулярных занятий. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-

дефектологу (при наличии) и педагогу-психологу. Педагог должен обеспечить субъективное 

переживание ребенком успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать 

любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. Технология 

организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения ребенка с 

расстройством аутистического спектра в дошкольном образовательном учреждении 

предусматривает соблюдение следующих условий: 

• построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей ребенка), обеспечивающего 

коррекцию нарушений умственного, речевого  и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

• использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 

экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, просвещение 

родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе ребенка с ОВЗ (РДА); 

• событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

• проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации 

занятий, игр, других видов деятельности ребенка. 

 

Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые педагогом-психологом. 

Психологическая коррекция начинается с диагностики проявлений психического 

дизонтогенеза ребенка в условиях его общей и игровой деятельности. Основной задачей 
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является вовлечение аутиста в разные виды индивидуальной и совместной деятельности, 

формирование произвольной, волевой регуляции поведения. 

Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени выраженности 

аутистического дизонтогенеза ребенка с РДА. Используются два режима: щадящий и 

активирующий. Адаптация ребенка к условиям детского сада базируется на использовании 

простейших — тактильных, пантомимических, моторных форм контактов, в условиях 

свободного выбора и полевого поведения. 

Оценка состояния ребенка, имеющего расстройства аутистического спектра, уровня его 

развития, запаса знаний, поведенческих навыков проводится комплексно всеми специалистами 

и служит основой разработки индивидуального плана коррекционных мероприятий. 

Направленная деятельность ребенка РДА планируется с учетом диссоциации психического 

развития. Используется индивидуальная, а позднее групповая игротерапия. 

На первых этапах отрабатывается важнейшая реакция оживления и слежения, 

формируется зрительно-моторный комплекс. В последующем, в процессе манипуляций с 

предметами развивают тактильное, зрительно-тактильное, кинестетическое, мышечное 

восприятие. Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается 

с помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном помещении для 

занятий. Важное  значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Психолог 

должен общаться с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок 

возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких движений. 

Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. 

Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени и 

является стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит 

конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем 

поощрения даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление психологической активности . Решение этой задачи требует от 

педагога-психолога, воспитателя умения почувствовать настроение больного ребенка, понять 

специфику его поведения и использовать это в процессе коррекции. Задача усложняется 

переходом от манипулятивной игры к сюжетной. Наиважнейшей стороной работы остается 

побуждение к деятельности, многократное повторение игр, формирование игровых штампов, с 

постоянным использованием зрительно-моторного кoмплекса, лишь постепенно вводя от более 

простых более сложные формы игр и самой моторной деятельности, а также конкретно, 

последовательно, многократно излагать порядок всех игровых действий. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также развитие основных  

психологических процессов: решается задача усложнения деятельности, с постепенным 

переходом от индивидуальных к направленным  подгрупповым и групповым занятиям. 

Эффективность психокоррекционного процесса дает основу для эффективной адаптации 

ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происходит настройка ребенка к активному контакту 

с окружающим миром.  

 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе специалистом 

педагогом-психологом. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалиста образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РДА) с воспитателями группы, тьютором, младшим воспитателем, музыкальным 

руководителем. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистом; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
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-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной,  эмоциональной, волевой и личностной сферы 

ребѐнка. 

          Особая роль отводится тьютору.  Тьютор выполняет следующие обязанности: 

Организует:  

 процесс индивидуальной работы с воспитанником по выявлению,  формированию, 

развитию познавательных интересов; 

 персональное сопровождение воспитанника, осуществляет присмотр и уход в 

образовательной деятельности; 

 взаимодействие воспитанника с воспитателями и другими педагогическими 

работниками для реализации образовательной адаптированной программы на ребенка; 

 взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, формированию 

и развитию познавательных интересов, составлению и корректировке адаптированных 

образовательных программ, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты 

реализации этих программ;  

 индивидуальные и групповые консультации для родителей, по вопросам устранения 

трудностей при реализации адаптированной образовательной  программы. 

Сопровождает: 

 процесс формирования личности воспитанника. 

Определяет: 

 создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения. 

Обеспечивает: 

 уровень подготовки воспитанника, соответствующий ФГОС ДО; 

 мониторинг динамики при реализации адаптированной программы; 

 охрану жизни издоровья воспитанника во время образовательного процесса; 

 условия для полной реализации творческого потенциала и познавательной активности 

воспитанника. 

Рабочая неделя тьютора-36 часов, в соответствии с графиком. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребѐнка. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения по системному 

сопровождению воспитанника с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

деятельностью психолого-педагогического консилиума, в который входят старший воспитатель 

(председатель консилиума),  педагог-психолог, воспитатель. В рамках работы психолого-

медико-педагогического консилиума обсуждаются проблемы определения и порядок 

предоставления специализированной квалифицированной помощи ребенку с особыми 

образовательными потребностями (РДА), определение путей психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка, выработка согласованного решения по определению 

образовательного и коррекционно-развивающего маршрута ребенка. 

 

Частичная инклюзия детей с расстройством аутистического спектра 

В коррекционно-развивающую работу  включаются все специалисты, которым ребѐнок 

«доверяет» (старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатели 

и родители). 

Для поэтапного вхождения в коллектив сверстников специалисты детского сада 

используют различные стратегии в обучении: 

1.Прайминг - предварительная подготовка (в домашних условиях или на индивидуальных 

занятиях) Например, мама знает, что у ребѐнка трудности в понимании речи – за неделю 

выдаѐтся художественный материал с чтением сказок, которые будут отрабатываться на 

следующей неделе. 

2. Стратегия «Обучения навыкам взаимодействия» (выполнение словесных инструкций с 

привлечением детей в группе). 
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3. Применение стратегии подсказок и поощрений помогает в более короткие сроки приобретать 

социальный навык у детей с аутизмом. 

4. Привлечение ребенка с  РДА к занятиям со сверстниками группы. 

Механизмы реализации  коррекционно- развивающей работы: 

Сетевое взаимодействие 

Корекционно- развивающая работа осуществляется всеми участниками 

образовательного пространства учреждения: педагогическим коллективом, родителями 

(законными представителями) и предполагает организацию сетевого взаимодействия со 

следующими организациями: 

-Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

-МДОУ Центр ЛП и ДО «Росток». 

Информационное обеспечение 

В течение учебного года в образовательном учреждении  созданы условия для широкого 

доступа родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

Результаты коррекционно–развивающей работы 

Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья (РДА); 

-обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (РДА), их родителей (законных представителей); 

В результате реализации коррекционной программы: 

-будут определены особые образовательные потребности  ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РДА); 

-будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической  помощи ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РДА) с учѐтом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей ребенка. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам 

обследования ребенка на заседаниях городской и республиканской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

Психолого-педагогическая коррекция 
(ранний детский аутизм) 

Цели: 

-развитие познавательных процессов; 

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; 

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Задачи: 

-ориентация аутичного ребенка во внешнем мире; 

-обучение его простым навыкам контакта; 

-обучение ребенка более сложным формам поведения; 

-развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

-развитие внимания; 

-развитие памяти, мышления. 

Основные этапы психологической коррекции: 
Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной реализации этого 

этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается с помощью 

спокойной негромкой музыки в специально оборудованном помещении для занятий. Важное 

значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Психолог должен общаться с 
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ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже 

шепотом. 

Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не следует 

обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Установление контакта с аутичным ребенком 

требует достаточно длительного времени и является стержневым моментом всего 

психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит конкретная задача преодоления 

страха у аутичного ребенка, и это достигается путем поощрения даже минимальной 

активности. 

Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой задачи требует от 

психолога умения почувствовать настроение больного ребенка, понять специфику его 

поведения и использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация целенаправленного 

поведения аутичного ребенка. А также развитие основных психических процессов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      

       3.1. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых  ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
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ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

      3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается в соответствии с  

требованиями Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, 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 детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста 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 со взрослыми, 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 детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 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 детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  



 40 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная способствует развитию индивидуальности  

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС создается:  

1) содержательно-насыщенной – 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 всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Перечень оборудования, материала и инвентаря для занятий с ребенком РДА: 

Кабинет «Психологическая помощь»- мыльные пузыри, тактильные дощечки, калейдоскоп, 

звонок, глина, пластилин, пальчиковый театр, игрушки, геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры, предметные и сюжетные  картинки, набор цифр, трещотка, тетрадь 

для письма, карандаши, карточки- лото с буквами, кубики, азбука и т.д. 

Зона для проведения консультаций для родителей и педагогов: диван угловой, стол, 

светильник, набор аромотерапии. 

Зона для проведения психотренингов общения  : ковровое покрытие, зеркало, магнитофон, 

мольберт. 

Зеленая зона: мебельная стойка с живыми цветами. 

Зона для проведения коррекционно - развивающих занятий: детские столы и стулья, стеллаж 

для  дидактических пособий и игр, ящик для песочной и игротерапии. 
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Рабочая зона: стол и стул, ПК, принтер, телефон, стеллаж и шкаф для  дидактической 

литературы, игр и пособий.  

Музыкальный зал «Веселые нотки»- музыкальные инструменты (бубен, металлофон, ложки, 

барабан, трещотки, маракас, румба, музыкальный треугольник, ксилофон, колокольчики, 

костюмы), музыкальный центр, синтезатор, фортепиано, микрофон, ширмы, портреты 

писателей, сюжетные и предметные картинки,  дидактические игрушки и т.д. 

Участок для прогулок- детский городок, городок «Малыш», беседка, горка, конструкция 

«Самолет», конструкция «Бабочка», конструкция «Кораблик», конструкция «Вишенка», 

конструкция «Паравозик», песочница, стол, скамейка. 

Спортивная площадка ДОО - комплекс спортивный «Лабиринт», щит баскетбольный, 

лесенка «Стенка» (металлическая), лесенка «Дуга» (металлическая), дуги (металлические) для 

подлезания, лесенка «Пеньки» (деревянная), бревно (деревянное), «Рукоход (металлический), 

комплекс «Городок-2» (металлический), «Колеса» резиновые. 

Функциональное пространство «Познавайкина страна» - фигуры  домашних животных и их 

детенышей, фигуры сказочных героев (Ваня, Аленушка, печка, яблоня, Баба –Яга, гуси-лебеди, 

изба на курьих ножках, скамейка), картинки с овощами (грядки), флюгер, ветродуй, 

термометры, солнечные часы, альпийская горка и т.д. 

Групповое помещение - столы, стулья, кровать, шкафчики для одежды и полотенец, скамейки, 

постельные принадлежности, полотенца  и посуда,  стенки для игрушек и пособий, мольберт, 

материал и оборудование в соответствии с возрастными особенностями развития, программой 

дошкольного образования «Развитие+» 

 

 3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанника в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательным работником в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанника в Организации.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации.  

В штатном расписании работы с ребенком  с ОВЗ предусмотрены: 

-воспитатель (высшая квалификационная категория); 

-воспитатель; 

-младший воспитатель; 

-учитель-логопед (высшая квалификационная категория); 

-педагог-психолог  

-музыкальный руководитель; 

 

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования ребенка с диагнозом РДА, в том числе  реализации  адаптивной 

коррекционно-развивающей программы и программ инклюзивного образования. Организация 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. В реализации данной Программы так же задействован кадровый состав 

МБДОУ Центр ЛП и ДО «Росток», участвующий в сетевом взаимодействии с Организацией. 

       3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
ДОО, осуществляя образовательную деятельность по адаптированной программе ДО,  создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанником планируемых результатов освоения 

Программы;  
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2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанника и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанника (ребенка-инвалида) с ОВЗ , 

к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

сопровождении тьютора или родителей (законных представителей). 

При создании материально-технических условий для  воспитанника с ОВЗ (ребенка-

инвалида)  Организация учитывает особенности его физического и психофизиологического 

развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанника (ребенка-инвалида) с ОВЗ  педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование ребенка через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста и воспитанника (ребенка –инвалида) с ОВЗ, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

       3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования  для ребенка с расстройством аутического спектра опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании ДОО, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 
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содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
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 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
   Адаптированная образовательная программа ДО  не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов 

и инициатив воспитанника и его семей, педагогов и других сотрудников Организации 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития ребенка и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для  его развития, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации направлено на  

совершенствование ее деятельности  и учитываются  результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы Организации.  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  

подготовительной 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей,  организовывается в первую половину дня.  
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  3.7. Режим дня и распорядок 
Режим жизнедеятельности  в ДОУ разработан на основе Санитарно-эпидемиологическими 

правила и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое 

пребывание ребенка в детском саду. При осуществлении режимных моментов учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности дошкольника. 

Время работы ДОУ: с 7.30 до 18.00 при пятидневной рабочей неделе. Наполняемость   групп- 25 

детей.  

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во 

время 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные 

игры в 1-й 

половине дня (до 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

От 60 мин до 

1 ч. 30 мин 

От 60 мин до 

1 ч. 30 мин 

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

От 60 мин до 1 ч. 

40 мин 

Досуги, общение 

и деятельность 

по интересам во 

2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед 

уходом домой 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до От 15 мин до 

50 мин 

От 15до 50 м 

 

 
     3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы     и  обеспечивающих ее реализацию нормативно -правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально -технических ресурсов 
Совершенствование и развитие адаптированной образовательной  Программы ДО для 

ребенка с расстройством аутического спектра и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 
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партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 



 48 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях.  

 

    3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

регистрационный  № 30384).  

http://government.ru/docs/18312/
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

     3.10. Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

 

1. Причины раннего детского аутизма 

Общее понятие и основные проявления синдрома раннего детского аутизма. Классификация 

состояний по степени тяжести раннего детского аутизма. Особенности познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, игровой и учебной деятельности детей с аутизмом. 

реферат [29,4 K], добавлена 08.09.2010 

 

2. Ранний детский аутизм 

Роль наследственного фактора в происхождении синдрома детского аутизма. Роль 

органической патологии мозга в происхождении раннего детского аутизма. Механизм 

возникновения синдрома Каннера. Патогенез клинических проявлений синдрома детского 

аутизма. 

реферат [18,8 K], добавлена 03.02.2010 

 

3. Особенности развития детей с синдромом раннего детского аутизма 

Проявления синдрома раннего детского аутизма и его возрастная динамика. Классификация 

состояния ребенка в зависимости от степени тяжести заболевания. Особенности психического 

развития детей при РДА: нарушение восприятия и эмоционально-волевой сферы. 

реферат [35,8 K], добавлена 18.01.2010 

 

4. Тревожность. Агрессия. Аутизм 

Формирование синдрома раннего детского аутизма. Проблема формирования привязанности 

как основная проблема раннего возраста. Возникновение первых конкретных страхов и 

состояний тревоги. Основные причины агрессивных проявлений и формы их выражения. 

реферат [405,4 K], добавлена 07.09.2011 

 

5. Развитие коммуникативных навыков у детей с ранним детским аутизмом средствами 

http://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65625a3bc68b5d43a89421306c37_0.html
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театральной деятельности 

Синдром раннего детского аутизма Каннера. Ранний детский аутизм как вариант 

дизонтогенеза. Проблемы социальной адаптации детей с ранним детским аутизмом. Методы и 

формы развития коммуникативных навыков у детей. Средства театральной деятельности. 

дипломная работа [172,6 K], добавлена 29.05.2013 

 

6. Особенности развития аутичного ребенка 

Детский аутизм и его особенности. Психологические теории аутизма и процесс развития 

аутичного ребенка. Формы проявления детского аутизма. Психологическое сопровождение 

детей с аутизмом. Методы психологической помощи для детей с синдромом аутизма. 

курсовая работа [39,4 K], добавлена 06.05.2008 

 

7. Этиология и патогенез детского аутизма 

Генезис детского аутизма, теории, объясняющие его происхождение. Понимание патогенеза 

детского аутизма в научной литературе. Современные взгляды на этиологию и патогенез 

детского аутизма. Характеристика положений сторонников теорий его психо– и биогенеза. 

контрольная работа [31,6 K], добавлена 01.02.2011 

 

8. Детский аутизм 

Аутизм как психическое расстройство, характеризующееся выраженным дефицитом 

личностных, социальных, речевых и других сторон развития и навыков общения. 

Определяющие характеристики данного расстройства, причины детского аутизма, его 

основные признаки. 

реферат [17,9 K], добавлена 21.04.2010 

 

9. Особенности ориентировки в пространстве при раннем детском аутизме 

Понятие и общая характеристика раннего детского аутизма как нарушения психического 

развития. Подходы к сенсорной интеграции и содержание основных коррекционных методов 

работы. Пет-терапия, направленная на развитие коммуникационных навыков ребенка. 

презентация [1,3 M], добавлена 22.07.2014 

 

10. Развитие коммуникативных навыков у детей с ранним детским аутизмом средствами 

театральной деятельности 

Ранний детский аутизм как вариант дизонтогенеза. Проблемы социальной адаптации детей-

аутистов. Методы и формы развития коммуникативных навыков у детей с ранним детским 

аутизмом. Особенности использования средств театральной деятельности с детьми. 

дипломная работа [184,0 K], добавлена 09.05.2013 
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