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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее по тексту – АООП ДО) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(далее по тексту - РАС) – это образовательная программа, адаптированная для категории 

обучающихся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, 

прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием 

дезадаптивных форм поведения. 

Среди типических случаев детского аутизма выделяют детей с четырьмя основными 

моделями поведения, различающимися своими системными характеристиками. В рамках 

каждой из них формируется характерное единство доступных ребенку средств активного 

контакта со средой и окружающими людьми, с одной стороны, и форм аутистической 

защиты и аутостимуляции, с другой. Эти модели отличает глубина и характер аутизма; 

активность, избирательность и целенаправленность ребенка в контактах с миром, 

возможности его произвольной организации, специфика «проблем поведения», доступность 

социальных контактов, уровень и формы развития психических функций (степень 

нарушения и искажения их развития). 

Приводим характеристики этих моделей, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким. 

Первая группа. Дети не развивают активной избирательности в контактах сосредой и 

людьми, что проявляется в их волевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, 

их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Эти дети почти не имеют точек активного соприкосновения с окружением, могут не 

реагировать явно даже на боль и холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не менее, 

пользуясь в основном периферическим зрением, редко ушибаются и хорошо вписываются в 

пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. 

Не вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего, близкие часто говорят, что от такого 

ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать. 

Полевое поведение в данном случае принципиально отличается от полевого поведения 

ребенка «органика». В отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой ребенок не 

откликается на все, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. 

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в 

характерном нарушении формирования координации рука-глаз. 

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка произвольно, 

он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, успокаивается. 

Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят, 

ускользают от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда и неожиданно отразить 

словом происходящее. Эти слова, однако, без специальной помощи не закрепляются для 

активного использования, и остаются пассивным эхом увиденного или услышанного. При 

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

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание прямо 
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адресованной им инструкции и, в тоже время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера (такие 

случае неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также 

могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с 

бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Практически не имея точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не 

реагировать явно и на нарушение постоянства в окружении.  

2 Разряды стереотипныхдвижений, так же как и эпизоды самоагрессии, проявляются у 

них лишь на короткое время и в особенно напряженные моменты нарушения покоя, в 

частности при нажиме со стороны взрослых, когда ребенок не в состоянии немедленно 

ускользнуть от них. 

Вместе с тем, даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной 

дистанции и возможности мимолетного тактильного контакта, подходят к близким, для того 

чтобы их кружили, подбрасывали. Именно с близкими эти дети проявляют максимум 

доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному объекту и 

положить на него руку взрослого. Таким образом, так же как и обычные, эти глубоко 

аутичные дети вместе со взрослым оказываются способными к более активной организации 

поведения и к более активным способам тонизирования. 

Существуют успешно проявившие себя методы установления и развития 

эмоционального контакта даже с такими глубоко аутичными детьми. Задачами последующей 

работы является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со 

взрослыми и в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-

бытовых навыков, и максимальная реализация,открывающихся в этом процессе 

возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. 

Особенности поведения на психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее по 

тексту ПМПк): поведение «полевое»,не откликается на зов, автономен, пассивно уходит от 

контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не провоцируют его 

на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит 

на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, 

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

ответ на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и 

т.п. Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой 

взрослого. Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще 

всего — мутичен. 

Вторая группа включает детей,находящихся на следующей по тяжести 

ступениаутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как в 

примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях – активном избирательном 

воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто сенсорных и 

получаемых самораздражением. 

В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие 

активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в 

окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте 
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прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, боятся неожиданностей, 

могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, легко и жестко 

фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, дезадаптируют ребенка и 

могут легко спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

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

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. 

Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых сложились, и необходима специальная работа для перенесения их в 

новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице,складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной ситуации, 

для ее понимания может потребоваться конкретное знание того как сложился тот или иной 

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

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

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

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

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, 

когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления прежде всего 

самораздражением или в стереотипные манипуляции с предметами, а могут быть и 

достаточно сложные, как повторение определенных аффективно заряженных слов, 

фраз,стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложные 

как математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему как 

аутостимуляция для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих 

впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут 

терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени искажено. 

Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования для решения реальных 

жизненных задач, в то время как в стереотипных действиях аутостимуляции могут 

проявляться не реализуемые на практике возможности: уникальная память, музыкальный 

слух, моторная ловкость, раннее выделение цвета и формы, одаренность в математических 

вычислениях, лингвистические способности. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

В привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить программу 

не только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти знания без 

специальной работы осваиваются механически, укладываются в набор стереотипных 

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

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

использоваться ребенком в реальной жизни. Ребенок этой группы может быть очень 

привязан к близкому человеку, но это еще не вполне эмоциональная привязанность. Близкий 

чрезвычайно значим для него, но значим, прежде всего, как основа сохранения столь 

необходимой ему стабильности, постоянства в окружающем. Ребенок может жестко 

контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, протестует при попытке 

нарушить стереотип сложившегося контакта. Развитие эмоционального контакта с близкими, 

достижения более свободных и гибких отношений со средой и значительная нормализация 

психоречевого развития, возможны на основе коррекционной работы по дифференциации и 
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насыщению жизненного стереотипа ребенка, осмысленными активными контактами с 

окружением. 

Особенности поведения на ПМПк: ребенок неадекватен, напряжен, активно избегает 

контакта, неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, 

испуган, могут наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, демонстрирует 

стереотипные движения, двигательно беспокоен, стереотипно прыснет, бегает по кругу, 

кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью. 

Может демонстрировать и достаточно сложные ритуалы, которые ребенок воспроизводит в 

определенных ситуациях, они выглядят нелепо, неадекватно. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые,но крайне косные формы контакта 

сокружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в 

том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам и стереотипные 

увлечения, часто связанные с неприятными острыми впечатлениями. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, аутизм таких 

детей проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и 

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

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

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 

полная гарантия успешности, переживания риска, неопределенности их полностью 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 

исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 

которыми заведомо и гарантированно может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

столько постоянство и порядок окружения (хотя это тоже важно для них), сколько 

неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу 

действий (а этого и требует диалог с обстоятельствами) может спровоцировать у такого 

ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то не 

стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное 

впечатление, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 

выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но 

и выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

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

запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». 

При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям 

трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

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

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 

часто производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие 

от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и 

умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них 

родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

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

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 
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учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

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

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудностипроизвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 

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

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

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

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

специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, 

расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать 

навыки социального поведения. 

Дети этой группы в клинической классификации могут быть определены как дети с 

синдромом Аспергера. 

Особенности поведения на ПМПК: в поведении 

нелеп,неадекватен,бездистантен.Сверхзахвачен своими собственными, стойкими 

стереотипными интересами. Контакт есть, он активный и абсолютно формальный. Речь 

стереотипная, часто штампованная. Демонстрирует псевдообращенность к собеседнику, 

оживление, которое носит несколькомеханистичный характер, что может оцениваться как 

высокое интеллектуальное развитие, речь взрослая, может быть с большим запасом слов. 

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

впринципе доступна. В контакте с другими людьми они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на 

речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна общая задержка в психоречевом и 

социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные 

правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 

требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального 

развития, социальную незрелость, наивность. 

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

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

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

тревожны, для них характерно легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы 

испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

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

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке, и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром преимущественно опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень 

плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что 

в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 

оценке взрослого. 

Такие дети не развивают изощренных средств аутостимуляции, им доступны 

нормальные способы поддержания активности - они нуждаются в постоянной поддержке, 
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одобрении и ободрении близких. И, если дети второй группы физически зависимы от них то 

этот ребенок нуждается в непрестанной эмоциональной поддержке. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смысловпроисходящего 

вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, 

характерному для детей второй группы. 

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

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный 

и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие 

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

мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, 

бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; 

медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В 

отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной 

области, возможно в конструировании, рисовании, музыкальных занятиях. 

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

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 

обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 

психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты необходимо, 

однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые 

стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. 

Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 

правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети 

также наивны, неловки, негибки в социальных навыка, фрагментарны в своей картине мира, 

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной 

реализации. 

АООП МБДОУ «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка» разрабатывается с 

целью обеспечения равных возможностей для полноценного развития обучающихся с РАС в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

АООП дошкольного образования обучающихся с РАС самостоятельно 

разрабатывается и утверждается МБДОУ «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка» в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 
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содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с РАС в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной направленности; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

РАС. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной  направленности. 

В Организационном разделе представлено, в каких условиях реализуется Программа, 

ее материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок  дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации Программы. В части финансовых условий описаны 

особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с РАС, дано определение нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по дошкольному образованию данной категории детей. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем 

части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 40% от ее общего объема. 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи АООП 
МБДОУ «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка» (далее по тексту – МБДОУ) 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста с РАС, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений речи, психических функций 

АООПДО разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 ФГОС дошкольного образования (утвержден приказом  № 1155  Минобрнауки 

РФ от 17.10.13 г.); 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, разработанная в 

соответствии с ФГОС; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Шелаболихинский детский сад «Золотая рыбка»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13); 
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 Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

Целью АООП ДО является проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

РАС, развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Цель АООП ДО достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС 
ДО:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей с РАС;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС;  

– разработка и реализация адаптированной образовательной АООП для ребенка с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 

образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Данная    Программа  предназначена  для  работы  с  обучающимися  с РАС возраста  от  

3  до 7 лет. Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность. Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего 

воздействия педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда в установлении 

продуктивного взаимодействия с семьями дошкольников для возможного преодоления 

отставания в психическом и речевом развитии. 

 

1.1.2. Планируемые результаты. 
При планировании результатов освоения АООП ДО обучающимися  с РАС 

учитываются  индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности 

его взаимодействия с окружающей средой. Степень достижения  результатов будет зависеть 

как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности 

интеллектуальных нарушений. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры  в раннем возрасте: 
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– ребенок обращает внимание (фиксирует взгляд, рассматривает) на взрослого, когда 

с ним разговаривают;  

– вступает в контакт со взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует 

«своих» и «чужих»;  

– фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях,  

– реагирует на звук, находящийся вне поля зрения;  

– указывает на интересующий его предмет;  

– манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.;  

– о витальных потребностях может сигнализировать с обращением к взрослому;  

– реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени;  

– может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную 

деятельность;  

– использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром;  

– подражает некоторым движениям взрослого;  

– в зависимости от индивидуальных особенностей развития - умеет ползать, 

передвигаться на четвереньках, сидеть, ходить;  

– у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП: 

При реализации АООП ДО для ребенка с РАС, получающего образование, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничения здоровья, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров 

будет зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на 

то, как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в 

том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.;  

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова;  

– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в 

коробки), садится без помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик).  

При реализации АООП ДОдля ребенка с РАС, получающего образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки, педагоги должны 

обращать внимание на то, как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена (показывает) членов семьи, использует коммуникативный альбом, 24 

индивидуальное визуальное расписание;  

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения);  
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– использует доступные для него способы общения (в том числе жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 

способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда играть) рядом с 

ними;  

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на 

сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.);  

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы, понимает названия 

предметов обихода;  

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.);  

– при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), 

описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, 

знаки или другие средства альтернативной коммуникации);  

– может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС, получающим образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх; 

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого;  

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием 

и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, фотография, 

символ и т.д.);  

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности 

(при необходимости – с помощью взрослого);  

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);  

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на 

его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  
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– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 

опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости 

– с помощью сигнала);  

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый 

начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие 

рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых 

социальных ситуациях;  

– владеть основными навыками самообслуживания;  

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;  

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

 

1.3. Предполагаемый результат работы психолого-педагогической службы 
Программа помогает детям с РАС адаптироваться к детскому коллективу в детском 

саду, снизить уровень ситуативной тревожности, агрессивности, учиться выражать свои 

эмоции и чувства социально приемлемыми способами, учит находится вместе с другими 

детьми и участвовать в совместной деятельности. 

Программа помогает развить социальные умения и навыки сформировать основы 

самосознания и самопринятия, снизить уровень личностной тревожности и агрессивности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с РАС, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка с РАС; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Условия обучения и воспитания детей с РАС 

АООП ДО реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая 

работа или мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных 

моментах, формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности и в играх с другими детьми и т.д. 

Для обучающихся с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 

организации. Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный 

процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, 

частичное включение, полное включение. 

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 

ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, 

досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога-психолога, 

социального педагога, и др.) в течение ограниченного промежутка времени. 

Частичное включение характеризуется систематическим посещением воспитанником 

группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе 
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увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми 

и детьми. В группе педагогами специально создаются ситуации, направленные на 

формирования позитивных взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных 

интересах ребенка с РАС. 

При полном включении воспитанние посещает группу наравне со своими 

сверстниками, соблюдает режим дня, общаться с детьми. 

 На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, проводятся 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые. 

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по 

следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление навыка 

в паре с другими специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом и другими) и с родителями; закрепление 

навыка в малой группе детей при участии специалистов. 

Для освоения программного содержания АООП ДО ребенком с РАС корректируется 

объем заданий.  

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а так же 

буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагоги: дают инструкцию, 

привлекая внимание ребенка, называют его по имени, используют несложные инструкции и 

объяснения, проверяют понимание ребенком услышанных фраз, избегают длинных 

глагольных цепочек в объяснениях.  

При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное 

обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых 

понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию текста. 

 

2.2.Образовательные области АООП ДО. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и работу 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО: 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие. 

 

2.3. Структура реализации образовательного процесса 

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, подгрупповые). 

Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с разделами Программы: 

занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, развитие лексико-

грамматического строя и связной речи; 

занятия по формированию элементарных математических и сенсорных представлений; 

занятия по обучению игре; 

занятия по подготовке к обучению грамоте; 

занятия по конструированию. 

Содержание педагогической работы с детьми с РАС определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. Коррекционно- развивающая работа 

проводится в процессе занятий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых и театрализованных игр,коллективного труда и т.д 

Особенности коррекционно-развивающей работы с обучающимися с РАС состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

 



15 
 

2.3.1.Социально-коммуникативное развитие в области социально-

коммуникативного развития необходимо: 

–  постепенное  подключение  взрослого  к  механическим  движениям  ребенка 

(совместное рисование, игры с водой и др. с привлечением внимания ребенка к действиям 

взрослого) и наполнение этих движений новым содержанием эмоционального общения; 

– использовать простые инструкции короткие, подкрепленные показом 

предмета(«Идем одеваться» – показать сапоги, «Идем есть» – показать ложку), 

соответствующие реальному эмоциональному возрасту ребенка; 

–  при  необходимости  –  постепенно  преодолевать  страхи,  панические  реакции, 

агрессии, самоагрессии; 

–   формировать   социально-приемлемое   выражение   радостного   возбуждения,  

реакции на запрет и отказ; 

– развить способности принятия помощи взрослого и включения в элементарную 

совместную деятельность; 

– выстраивать отношения с близкими людьми. 

 

2.3.2. Познавательное развитие в области познавательного развития необходимо: 

– наполнять новым содержанием элементарную деятельность ребенка (движение по 

комнате, перелистывание книги, раскачивание на качелях и др.); 

– наполнять новым содержанием обследование ребенком окружающих предметов 

(крутит колеса, стучит, нюхает, тащит в рот и т.д.) и проигрывать элементарный сюжет; 

– формировать стереотипы бытовых навыков и их постепенно разворачивать в новых 

для ребенка ситуациях; 

–  поддерживать  регулярное  чередование  событий  дня  и  их  предсказуемости, 

регулярно проговаривать распорядок дня, обучать работе с календарем; 

–  увеличивать  продолжительность  сосредоточения  на  разнообразных  занятиях, 

расширять спектр деятельности; 

– помогать ребенку устанавливать связи между отдельными впечатлениями и их 

эмоциональным смыслом с опорой на значимые для ребенка детали из его жизни; 

– обучать деятельности ребенка в специально-организованном пространстве; 

–  адаптировать ребенка и снижать уровень его тревожности в новой среде; 

– при необходимости – использовать сенсорные стимуляторы, повышающие 

эмоциональный тонус (подбираются индивидуально): игры с водой, песком, красками и др. 

 

2.3.3.Речевое развитие в области речевого развития необходимо: 

– постепенно переводить речевые аутостимуляции (повторяет слова, скандирует и т.д.) 

в осознанное произнесение слов и фраз; 

– использовать имеющиеся вокализации ребенка для внесения звуков в смысловой 

контекст происходящего в настоящий момент; 

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема. 

 

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие. В области художественно-

эстетического развития необходимо: 

– использовать игры с художественными материалами, приятными и интересными для 

ребенка: пальчиковые краски, масса для лепки, толстые фломастеры и карандаши и т.д. 

–  использовать различные ритмические орнаменты; 

– использовать ритмическое звучание музыкальных инструментов (обратить внимание 

на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов) 

 

2.3.5. Физическое развитие в области физического развития необходимо: 

– постепенно подключать ребенка к совместной деятельности с взрослым 

(прыгать,бегать, кидать друг другу мяч и др.); 

 – формировать элементы подражания движениям взрослого; 

– приучать ребенка к играм с интересным для него спортивным инвентарем; 
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– учить осознавать опасность (например, при прыжках с высоты) и формировать, при 

необходимости, «чувство края» (в том числе – с помощью искусственного ограничения). 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
Характер взаимодействия со взрослыми. 

При включении обучающегося с РАС вобразовательный процесс соблюдается 

постепенность.  Педагог заранее знакомится с ребенком и его родителями, узнает 

особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый становится гарантом 

безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку 

адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения образовательной 

организации, группы, спальни, залов и кабинетов, познакомиться с детьми. Вначале ребенок 

может находиться в группе неполный день. 

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные 

социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях: 

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком, 

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка, 

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 

–взаимодействиеосуществляетсявходесовместнойдеятельности:коммуникативно-

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др. 

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение 

подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение в 

социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, 

физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 

неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто 

причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка 

объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым способом (например – 

головная боль, голод, жажда). Крик или агрессия иногда могут быть единственным 

способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть средством 

коммуникации. 

Педагог определяет, с какой целью ребенок использует определенное поведение. Для 

этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до проблемного поведения 

и после. Проанализировав данные события, значительно снижаются качественный и 

количественный уровни проблемного поведения. Для этого используются следующие 

способы: 

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а 

именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать 

отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с 

помощью подсказок. 

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они основываются на актуальных интересах ребенка. Интересы выявляются 

путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение окружающей 

среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту 

аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания. 

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия.  

Обучающемуся с РАС организуется помощь взрослого и для выстраивания 

взаимодействия с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является 

проводником ребенка в детское сообщество.  

Для взаимодействия с другими воспитанниками взрослый дает вербальную подсказку, 

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

поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-нибудь 
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другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, 

инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой.  
 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей учитывается установки родителей на понимание особенностей 

ребенка и подходы к его воспитанию. 

Педагоги соблюдают определенные условия для выстраивания партнерских 

отношений с родителями: 

Проявляют уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей. 

Проявляют эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. На первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное 

мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 

помощи, право получать признание и т.д. 

Распределение ответственности между педагогами и родителями предупреждает 

взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от нее. 

Главные задачи взаимодействия с семьями детей с РАС, на решение которых 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, 

содействие совместной деятельности родителей и детей. 

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников с РАС 

выделяются две основные формы: 

- включение семьи в процесс реабилитации (групповая или индивидуальная работа с 

родителями). 

- повышение образовательного уровня семьи ребенка и объяснения им перемен, 

происходящих с ребенком и семьей в процессе реабилитации. 

 

2.6. Программа коррекционной работы с обучающимисяc РАС (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции). 

2.6.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Значение социально-коммуникативного развития для обучающегося с РАС 

заключается, прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, 

потребностей, способностей, элементарных представлений и практических умений, которые 

обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, 

чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно. 

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

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

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

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши 

животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», 

«Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» 

и др. 

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

мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», 

«В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 
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Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

Трудовая деятельность 

Совершенствовать навыки самообслуживания.  
Направления коррекции социально-коммуникационного развития обучающегося 

сРАС 
С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у 

обучающегося с РАС определяются уровни, направленные на  содержательную 

последовательную психолого-педагогическую работу в этомнаправлении: 

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды 

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство 

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия 

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду; 

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими 

действиями и поведением). 

2.6.2. Образовательная область «Речевое развитие» 
Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, так как  к 

способности ребенка с РАС свободно общаться стоит стремиться. Эта работа строится через  

коррекционную работу по данному направлению. 

Обучающиеся с  РАС не пользуются языком вообще, все дети имеют сложные и 

социально -коммуникативные трудности (мутизм). 

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь окружающих, 

находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне первых слов. 

Уровень развития понимания речи у данной группы детей предусматривает использование 

педагогом ситуативных, паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указывая 

взглядом), что является просто необходимыми для взаимопонимания 

Направления коррекционной работы в области речевого развития 
Для преодоления трудностей речевого развития у обучающегося с РАС спектра 

планируется семь взаимосвязанных направлений работы (развитие довербальной 

коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне первых слов, комбинации слов, 

предложений, связной речи и альтернативные методы коммуникации). 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал. 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

кактивному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой?какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктам питания, 
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растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Обеспечить   

дальнейшее   усвоение   и   использование   в   экспрессивной   речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе 

в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского иженского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, - 

ат-, -ят-,глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической  системы языка и навыков языкового анализа. 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция звуковой культуры речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Развитие связной речи 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 
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Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основеразвивать 

коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», 

«У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения 
рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «Впекарне», 

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

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

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

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 

2.6.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Особенности познавательного развития у обучающихся с РАС. 
Обучающиеся с РАС не понимают поведение и эмоции других и не могут их 

предвидеть, им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, мысли. Они 

практически не понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с РАС бьет 

другого ребенка, он не осознает, что делает ему больно. 

При этом, ребенок с  РАС может быть гипер- или гипочуствительный в определенных 

сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: раздражители, которые 

действуют на глаза, доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» слишком 

велико. В этом случае важно знать, как проявляются у ребенка подобные симптомы, 

поскольку это может помешать дальнейшему познавательному развитию. 

Для обучающихся с РАС  характерны трудности, связанные с генерализацией знаний. 

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

воспринимать за квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать 

трудности относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. 

Ребенок с аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее 

овладел, примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы 

ситуация для ребенка была идентичной до мельчайших деталей. 

2.6.4.Задачи и содержание коррекционно-развивающейработы,учебно-

дидактический материал 

Сенсорное развитие. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать 

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций. 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

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

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  
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Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

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

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

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

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда. 

Формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. 

Закреплять и расширять представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовкесемейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 

форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; 

о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать 

первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. Рекомендуемые опыты и эксперименты: 

«Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир 

меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 

«Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», 

«Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», 

«Умные» классики» 

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

Развитие математических представлений. 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?». 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разнымиспособами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 
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Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше,ниже,шире,уже,длиннее,короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг,овал,квадрат,прямоугольник,треугольник,шар,куб,цилиндр),узнавать их форму 

в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить пониматьи 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

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

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

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

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

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

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

бросай,дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит 

дом»,«Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким 

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

полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр математического развития 

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 
Основой разработки содержания на направление познавательного развития для детей 

с РАС стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены пять уровней 

последовательной работы с аутичными детьми: 

1 Уровень - Чувственный опыт; 

2 Уровень  - Знания о предмете; 

3 Уровень  - Знания о свойствах предмета; 

4 Уровень  - Знания о связях между предметами, взаимоотношение; 

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

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для 

дальнейшего познавательного развития детей с РАС. 
 
2.6.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Уровни художественно-эстетического развития обучающихся с РАС. 

Неравномерность развития обучающихся с РАС сказывается и на художественно-

эстетической линии развития. Много умений и достижений остаются недосягаемыми для 

аутичных детей (сравнение произведений, объяснения особенностей художественных 
произведений, восприятие жанров, импровизации в пении, изображения музыкально-

игровых образов, интерес к музыкальной грамоты, стремление выразительно исполнить 

песню и т.д.). При этом в некоторых из них оказываются исключительные способности в 

художественно-эстетической области относительно ощущение звука или цвета. 

Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления 

предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по 

художественно-эстетической линии развития 

Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития обучающихся с 

РАС: 

Уровень Содержание Характерные Учебныезадачи Коррекционные 
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проявления задачи 

1 

Чувствительность 

к художественно- 

эстетическим 

средствам 

увствительность 

к художественно- 

эстетическим 

средствам  

Способность 

реагировать на 

ритмичные, 

вокальные, 

двигательные 

проявления, 

допускать 

определенные 

звуки и 

прикосновения 

Формировать 

навыки действовать 

вместе с другими 

детьми; развивать 

танцевальные, 

игровые действия с 

предметами 

Преодолевать 

гиперфокус 

внимания, 

распространять 

диапазон 

восприятия 

сигналов 

окружающей 

среды, развивать 

способность 

визуального 

контакта; 

формировать 

взаимодействие 

между 

зрительным, 

слуховым и 

тактильным 

анализаторами 

2 

Появление 

отклика ребенка 

на обращение к 

нему средствами 

искусства 

Способность к 

подражанию 

определенных 

звуков и 

действий, а 

также умение 

повторять те или 

иные движения 

во время 

слушания 

музыки или 

пения 

Формировать 

способность 

действовать по 

образцу, 

подражанию 

простые движения, 

учить выполнять 

инструкцию 

Развивать 

способность 

поддерживать 

визуальный 

контакт; 

развивать 

кинестетическую 

систему; 

формировать 

зрительно- 

моторную 

координацию 

3 

Расширение 

спектра 

художественно- 

эстетических 

действий ребенка 

Способность 

улавливать ритм 

музыки и 

подстраиваться 

под него; 

возможность 

играть и петь 

вместе с 

другими, 

подхватывать (с 

помощью 

специалиста) 

ритмичные и 

вокальные 

проявления, 

способность 

внимание на 

контекст 

ситуации 

Формировать 

представление о 

произведениях 

музыкального и 

театрального 

искусства; 

формировать 

способность к 

подражанию в 

целом; развивать 

способность к 

функционированию 

руки как органа 

самостоятельного 

целенаправленного 

действия. 

Корректировать 

стереотипные 

проявления; 

4 Способность к 

участию в 

занятиях 

Возможность 

переключения 

внимания, 

Развивать 

способность 

наблюдать за 

Достигать 

интеграции 

психических 
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художественно- 

эстетической 

направленности 

вместе с другими 

способность 

участвовать в 

совместной 

деятельности и 

осваивать 

определенные 

формы 

художественного 

поведения или 

определенные 

навыки 

 

действиями 

взрослого и 

выполнять 

действия 

с подражанием и 

показом; 

формировать 

способность к 

совместному и 

самостоятельному 

выполнению 

действий с 

предметами 

процессов; 

способствовать 

становлению 

социальных 

функций 

ребенка 

5 

Художественно- 

эстетическая 

активность 

ребенка, 

способность к 

совместной 

деятельности 

Достаточный 

объем внимания, 

способность 

усматривать 

контекст 

ситуации; 

инициатива в 

контакте; 

желание 

осваивать новые 

умения 

Формировать 

умение расширять, 

систематизировать 

представление об 

окружающей среде 

и собственное «Я»; 

формировать 

целенаправленный 

характер действий, 

способность к 

самоорганизации 

Развивать 

зачатки 

пластичности и 

выраженности 

двигательных 

проявлений, 

способность к 

вокально- 

пластическому 

самопроявлению 

 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития обучающихся с 

РАС в художественно-эстетической сфере развитии. 

Музыкальное развитие 

Слушание (восприятие) музыки 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес к ней. 

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

французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 

полька»; Н. Римский- Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 

наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 

«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».  
Восприятия художественной литературы. 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские 

песенки,потешки,загадки.Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», 

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

разведках, «В лесу 

летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; 

Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под 
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елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен»,«Брусника», 

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

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

Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна 

третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. 

Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высотской, Б. 

Заходера, З. Александровой. 

Организация предметно-пространственной развивающей среда 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать практику в работе с разрезными картинками (4—12 частей со 

всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала 

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

художественного творчества 

 

2.6.6. Образовательная область «Физическое развитие» 
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал. 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

Рекомендуемые игры и упражнения 
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с 

препятствиями»,«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за 

хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», 

«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и 

вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», 

«Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками:«Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей»,«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», 

«Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-

синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем:«Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 

«Пробегисквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», 

«Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры:«И мы!», «Много друзей»,Закончи слово», «Дразнилки»,«Цапки», 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 



26 
 

Зимние игры:«Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 

поймать»,«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два 

Мороза». 

Игровые поединки:«Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу»,«Точный 

поворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры:«Забей гвоздь»,«Эстафета с поворотами», «Эстафета сзагадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Физкультурный центр в групповом помещении  
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Продолжать  закаливание организма с целью  укрепления сердечнососудистой  

инервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактикуплоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающихздоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Психолого-педагогическая коррекция физического (психомоторного) 

развития 

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку 

необходима определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического тонуса, 

нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия 

психоэмоционального напряжения. Психолого-педагогическая коррекция при 

психомоторной задержке у детей с РАС  возможна, вплоть до соответствия абсолютной 

норме. 
 

2.6.7.  Направления  деятельности педагогов-специалистов  по коррекции  развития 

детей по группам РАС. 
 

Первая группа РАС. 
Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков 

простойкоммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных 

компонентов 

речи. 

Вторая группа РАС. 
Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков 

коммуникации. Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые 

формы речи, алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех 

компонентов речи.  
Третья группа РАС. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.  
Четвертая группа РАС. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех 

компонентов речи. 

Этапы коррекционной работы с детьми 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды. 
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Сентябрь-октябрь – первый период коррекционно-развивающего обучения 

Декабрь-январь - второй период коррекционно-развивающего обучения 

Май –июнь- третий период коррекционно-развивающего обучения 

В первые три недели сентября проходит адаптационный период (для вновь 

принятых детей) и диагностика (обследование и заполнение карт развития детей), 

составление плана работы и индивидуальных маршрутов детей. 

В январе проводится диагностическое обследование для выявления эффективности 

проводимой коррекции и внесения изменений в планирование работы с учетом результатов 

диагностики. 

В мае - контрольное диагностическое обследование детей. 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

образовательному маршруту, при составлении которого учитываются психические и 

физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

программе. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, расписанием и режимом дня. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда. 

 Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения детей; 

 социальная адаптация детей 

 коррекционная работа с детьми 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 формирование умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Организация образовательного процесса 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя Приоритетные направления 

работы с детьми: 

 логопедическая коррекция дефекта; 

 социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

 развитие речи и речевого общения образовательный процесс включает: 

 расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменения содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. 

 

2.6.8. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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2.6.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Всевиды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры, развивающие и логические игры, музыкальные 

игры и импровизации, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами, самостоятельная 

деятельность в книжном уголке, самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  

деятельность  по  выборудетей, самостоятельные опыты и эксперименты. 

 

2.6.10. Механизмы адаптации АООП ДО 

К механизмам адаптации Программы для воспитанников с РАС являются сетевое 

взаимодействие и интеграция усилий педагогических работников, непосредственно 

работающий в воспитанников с РАС. 

Основные направления сетевого взаимодействия, выглядят следующим образом: 

- ДОУ и школа (уровень начального общего образования): ранняя диагностика проблем 

дошкольного и начального образования, непрерывное сопровождение детей. 

- ДОУ и учреждения дополнительного образования: использование кадров и 

материальной базы учреждений дополнительного образования для проведения 

факультативных занятий, сотрудничество в области разработки индивидуальных программ 

развития, совместное обсуждение проблем индивидуального подхода к воспитанникам. 

Совместная деятельность воспитателей и специалистов. 

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространствав групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания специалистов воспитателям. 

 В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели 

и задачи коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Учитель-логопед еженедельные включает воспитателю задания: 

логопедические пятиминутки; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителей-

логопедов, медицинской сестры и других специалистов. 

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, 

нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении. 

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам; 

- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе 

родительских клубов, выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер-

классов). 
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Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в ДОУ, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в коррекционно-образовательном 

процессе с детьми с РАС 

Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, руководителем по 

физическому воспитанию, музыкальным руководителем, старшим воспитателем и другими 

специалистами. 

 

Содержание деятельности Формы работы 

Работа с родителями индивидуальные и тематические 

консультации, беседы; 

 показ открытых занятий− участие в 

совместной деятельности ; 

подбор и знакомство со специальной 

литературой позаявленной тематике; 

лекции-выступления на родительских 

собраниях 

Работа с воспитателем индивидуальные и тематические 

консультации; 

 открытые занятия; 

подбор и распространение специальной 

педагогическойлитературы; 

 проведение лекций и бесед на 

педагогических советах; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление 

речевого материала; 

 упражнения по развитию внимания, 

понятий, логического мышления. 

Работа с музыкальным руководителем музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательнойпамяти; 

этюды на развитие выразительности мимики, 

жеста; 

 игры-драматизации. 

Работа с руководителем по физическому 

воспитанию 

игры и упражнения на развитие общей, 

мелкой моторики; упражнения на 

формирование правильногодыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры 

 

III. Организационный раздел 

Требования к условиям получения дошкольного образования воспитанниками с РАС 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации Программы  ДОУ, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований  направлено на создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для воспитанников с РАС, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для воспитанников, 

их родителей (законных представителей), гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья воспитанников. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающегося с РАС в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

 направленность  на  целостное  развитие  (главные  ориентиры  развития - 

психомоторный, социальный и общий интеллект); 

становление  социальных  качеств  как  приоритетное  направление  развития, которое 

является стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с ребенком; 

организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения; 

оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального 

развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая программа); 

последовательная работа с семьей. 

Специальные образовательные условия по группам РАС. 

Первая группа РАС. 

1. Обучение по АООП ДО с РАС, получающими образование, несопоставимое по 

итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья. / 

Обучениепо АООП ДО с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 

3. Индивидуальные/подгрупповыезанятия: учителем-логопедом. 

Дополнительные условия: наблюдение психиатра. 

Вторая группа РАС. 

 Обучение по АООП ДО с РАС, получающими образование, сопоставимое по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. / Обучение по АООП ДО с РАС с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС. 

          1. Очная форма 

2.Индивидуальные  занятия с учителем -  логопедом. 

Дополнительные условия: наблюдение психиатра. 

Третья группа РАС. 

1. Обучение по  АООП ДО с РАС, получающими образование, сопоставимое по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки / Обучение с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка АООП ДО с РАС. 

2. Очная форма. 

3. Режим — полный/неполный день. 

4.Индивидуальные/подгрупповые занятия с учителем-логопедом. 

Дополнительные условия: сопровождение психиатра. 

Четвертая группа РАС. 

1. Обучение по АООП ДО с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребенка с РАС / Обучение по АООП ДО с РАС, получающими образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки.. 

2. Очная форма. 

3. Режим — полный/неполный день. 

4.Индивидуальные/групповые  занятия   с                                                                                                

учителем-логопедом. 

5. Срок повторного прохождения ПМПк по запросу ПМПк. 

Дополнительные условия: наблюдение невролога/психиатра. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее по тексту – РППС) ДОУ 

полностью обеспечивает реализацию Программы. 
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РППС среда ДОУ содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным  возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе, техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Для детей с РАС: оборудование для сенсорной комнаты (пластилин флюоресцентный, 

светильник ультрафиолетовый для лампы, лампа ультрафиолетовая, источник света для 

оптоволокна в мягкой тумбе, краски сенсорные, мольберт прозрачный, сухой душ, столик на 

ножках для рисования песком Радуга, подсветка белая, сенсорная тропа для ног, тактильная 

панель «Клоун», тактильная панель с музыкальными инструментами, кресло-подушка 

музыкальная, интерактивный стол «Малыш», лабиринт ручной Круги, массажный коврик, 

волшебная нить с контроллером, сенсорный уголок большой для воздушно-пузырьковой 

трубы, фильтр цветной для световой пушки, световая пушка Зебра, звездный дождь, потолок 

звездное небо, светогенератор для фибероптики, проектор с дисками, краски УФ-гуашь, шар 

зеркальный с приводом),  комплект оборудования для сенсорной комнаты ( БОС, песочная 

терапия с видеоуправлением, сенсорика 7: знакомство с цветом, с формой, сказки, 

тактильное домино,  сенсорный ящик, предметный мир в картинках, свойства предметов), 

развивающий центр с гелевыми подушечками. 

В групповых помещениях: песочница Юнга с кварцевым песком, сухой бассейн. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

ДОУ полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 53 сотрудника. 

Образовательную работу осуществляют 26 педагогов: из них 14 воспитателей и 

специалистов: 1 старший воспитатель, 1 руководитель по физическому воспитанию, 3 

музыкальных руководителя, 1 учитель-логопед, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог. 

Квалификационные характеристики педагогов установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Уровень квалификации заведующего и педагогических работников ДОУ  для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - квалификационной 

категории. 

Всего  педагогических кадров в том числе26 

 Квалификационная категория: 

1 категория - 14 педагогов  

1 Соответствие занимаемой должности  - 4 педагога 

 Образование: 

Высшее -8 педагогов 

Обучаются в ВУЗах -  1 педагог 

Среднее педагогическое – 17 педагогов 

В реализации АООП ДО для обучающихся с РАС принимают участие 

следующие специалисты: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, руководитель по 

физическому воспитанию, социальный педагог, музыкальные руководители, медицинская 

сестра. 

Воспитатели имеют среднее профессиональное образование по программе 

подготовки:воспитатель в дошкольных учреждениях. 

учитель-логопед, имеет высшее образование, по программе подготовки учитель 

олигофренопедагог 

 педагог-психолог имеет высшее образование, по программе подготовки Психолог. 

Преподаватель психологии 
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 руководитель по физическому воспитанию имеет среднее педагогическое 

образование,по программе подготовкипедагогика и методика начального обучения. Учитель 

начальных классов, 

социальный педагогимеет высшее образование, по программе подготовкиСоциальная 

работа 

музыкальные руководители:имеют высшее/среднее педагогическое образование, по 

программе подготовки: учитель музыки и пения, музыкальный руководитель,  

 медицинская сестра имеет среднее специальное образование по  программе подготовки 

медицинская сестра. 

Педагогический стаж распределяется следующим образом: 

до 5 лет – 5 педагогов; 

5 – 10 лет – 1 педагог; 

10 – 15 лет – 4 педагога; 

15 – 20 лет – 4 педагога; 

20 – 25 лет – 12 педагогов. 

Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный 

уровень, проходят аттестацию в целях установления квалификационной категориии 

подтверждения соответствия занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые пять лет. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса 

детского сада отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. В нашем детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. 

Детский сад представляет собой уютное и светлое помещение, где созданы и создаются все 

условия для благоприятного пребывания детей. Работа всего персонала направлена на 

создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. Во 

всем, что делается в детском саду, чувствуется любовь и душевная забота сотрудников о 

своих воспитанниках.  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей                                    

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 
деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства 

со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, 
где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей группы. Центры активности чётко 

зонированы с помощью низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, 

мольбертов и пр 

 

Перечень центров активности 

 

 

№ Центры 

активности 

Оборудование и материалы 
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1 Центр 

строительства 

Ковер или палас на пол, 
Открытые стеллажи для хранения материалов 
Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 
пластиковые 
Игрушечный транспорт 

Фигурки, представляющие людей различного возраста 

Фигурки животных 

2 

Центр для 
сюжетно-
ролевых 
игр 

для игры в семью: 
• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 
бутылочки и пр.) 
• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 
• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 
стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 
дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 
• Коляски 
• одежда для кукол (для зимы и для лета) 
• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 
ложки и прочее), игрушечная еда 
наборы и аксессуары для игр в профессию: 
• «Доктор» 
• «Парикмахер» 
• «Пожарный» 
• «Полицейский» 
• «Продавец» 
• «Солдат» 
• «Моряк» 

3 

Уголок для 
театрализова
нных 
(драматическ
их) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 
представлений) 
• Большая складная ширма 
• Стойка-вешалка для костюмов 
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 
двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей 
• Атрибуты для ряженья-элементы костюмов (шляпы, шарфы, 
юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 
• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 
хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и 
детенышей), маски сказочных персонажей 
Оснащение для малых форм театрализованных 
представлений (кукольный театр, настольный театр и 
прочее) 
• Маленькая ширма для настольного театра 
• набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 
(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

4 Центр 

(уголок) 

музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 
ударные, клавишные) 
• Музыкально-дидактические игры 
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5 Центр 

изобразительн

ого искусства 

Оборудование 
• Стол (1-2) 
• Стулья (2-4) 
• открытый стеллаж для хранения материалов 
• Доска на стене на уровне ребенка 
• Мольберт 
• Рабочие  фартуки 
Материалы  
Для рисования: 
• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, A3, А2) и разных 
цветов 
•  Альбомы для рисования 
• Бумага для акварели 
• Восковые мелки, пастель 
• Простые и цветные карандаши 
• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 
• Краски акварельные и гуашевые 
• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2- 6, 10-14, 12-13 
•  Стаканчики для воды, подставка для кистей 
• Печатки, линейки, трафареты 
• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  
Все для лепки: 
• Пластилин, масса для лепки 
• Доски для лепки 
• Стеки 
Все для поделок и аппликации: 
• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 
• Ножницы с тупыми концами 
• Клей-карандаш 
• Природный материал 
• Материалы вторичного использования 

6 

Центр мелкой 
моторики 

Оборудование 
• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 
• открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
• Игра «Собери бусы» 
• Детская мозаика 
• Игрушки с действиями: 
 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.)  

 навинчивающиеся 

 ввинчивающиеся  

 вкладыши 

7 

Центр 
конструирова
ния из деталей 
(среднего и 
мелкого 
размера) 

Оборудование 
• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 
• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 
фигурками) 
• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 
детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 
• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и 
др.) 
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8 

Уголок 
настольных 
игр 

оборудование 
• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 
• открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
• Разрезные картинки 
• Пазлы 
• наборы кубиков с картинками 
• Лото 
• Домино 
• Парные карточки (игры типа «мемори») 
• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и 
др.) в соответствии с возрастными возможностями детей 
• Шашки, шахматы 
игры-головоломки (типа танграм и др.) 

9 

Центр 
математики 

Оборудование 
• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 
• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 
взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны 
быть систематизированы и снабжены надписями и символами 
• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 
• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 
• цифры и арифметические знаки большого размера 
(демонстрационный материал) 
• Счеты 
• весы с объектами для взвешивания и сравнения 
• Линейки разной длины 
• измерительные рулетки разных видов 
• Часы песочные 
• Секундомер 
• наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 
• набор карточек с цифрами и т.п. 

10 

Центр науки и 
естествознани
я 

Оборудование 
• Стол (1) 
• Стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 
• наборы различных объектов для исследований (коллекции 
камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 
растений (гербарий) и пр.) 
• Увеличительные стекла, лупы 
• Весы 
• Термометры 
•  Секундомер 
• Наборы мерных стаканов 
• Календарь погоды 
• Глобус, географические карты, детский атлас 
• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

11 

Центр 
грамотности и 
письма 

Оборудование 
• Магнитная доска 
• Стол (1) 
• Стулья (2) 
• открытый стеллаж для хранения материалов 
Материалы 
• Плакат с алфавитом 
• Магнитная азбука 
• Кубики с буквами и слогами 
• Цветные и простые карандаши, фломастеры 
• Трафареты 
• Линейки 
• Бумага, конверты 
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12 

Литературны
й центр 
(книжный 
уголок) 

Оборудование 
• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 
• Стол 
• Стулья (2) 
• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 
Материалы 
• Флэш с аудиозаписями (сказки, рассказы) 
• Флэш с музыкой 
• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с 
крупным простым текстом) 
Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

13 

Место для 
отдыха 

Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

14 

Уголок 
уединения 

Любой тихий уголок на 1-2 детей 

15 

Место для 
группового 
сбора 

Магнитная или пробковая доска 

стулья (на каждого ребенка) 

ковер или палас 

16 Место для 
проведения 
групповых 
занятий 

Столы, стулья (на каждого ребенка) 

Магнитная или пробковая доска 

17  Место для 
приема пищи 
(детское 
«кафе») 

Столы, стулья (на каждого ребенка) 

 

 

Программно – методическое обеспечение к программе  

№ 

п/п 

Автор Наименование Издательство Год 

Методические пособия 

1. Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

Э.М.Дорофеева 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

6-е изд. 

Мозаика - 

Синтез 

2020 

2. Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

От рождения до школы. Программа 

и краткие методические 

рекомендации. Для работы с 

детьми 4 - 5 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2018 

3. Гербова В.В., 

Губанова Н.Ф., 

ДыбинаО.В. 

Примерное комплексно – 

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4 - 5 лет). 

Мозаика - 

Синтез 

2015 

4.  Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и дома. 

4-5 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

Социально – коммуникативное развитие 

5. В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с 

Мозаика - 

Синтез 

2017 
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детьми 4 – 7 лет. 

6. Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском 

саду.  Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2014 

7. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2014 

8. Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2017 

9. Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2017 

9. Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. 

Мозаика - 

Синтез 

2017 

Наглядно – дидактические пособия 

10. И.Ю.Бордачёва Безопасность на дороге. Плакаты 

для оформления родительского 

уголка в ДОУ.  

Мозаика - 

Синтез 

2017 

11. И.Ю.Бордачёва История светофора. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2017 

12. И.Ю.Бордачёва Дорожные знаки. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2017 

13. К.Ю.Белая Основы безопасности. Комплекты 

для оформления родительских 

уголков в ДОО. Средняя группа (4 

– 5 лет). 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

Серия «Мир в картинках» 

14.  Государственные символы 

Российской Федерации. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика – 

Синтез 

2016 

15.  День Победы. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика – 

Синтез 

2016 

Серия «Рассказы по картинкам» 

16.  Великая Отечественная Война в 

произведениях художников. 

Мозаика – 

Синтез 

2016 

17.  Защитники Отечества Мозаика – 

Синтез 

2017 

Плакаты 

18.  Правила гигиены для детей. Айрис - Пресс  

19.  Правила поведения за столом. Айрис - Пресс  

20.  Правильная посадка во время 

занятий. 

Айрис - Пресс  

21.  Правила пожарной безопасности 

для дошкольников. 

Айрис - Пресс  

22.  Хорошие манеры для малышей. Айрис - Пресс  

Познавательное развитие 

23. Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2014 

24. О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя  

группа (4 – 5 лет). 

Мозаика - 

Синтез 

2016 
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25. И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа (4 – 5 лет). 

Мозаика - 

Синтез 

2019 

26. О.А.Соломенни

кова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4 – 

5 лет). 

Мозаика - 

Синтез 

2015 

27. Е.Е.Крашенинн

иков, 

О.Л.Холодова  

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

Мозаика - 

Синтез 

2014 

28. Л.Ю.Павлова  Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром  

 

Мозаика - 

Синтез 

2020 

29. Л.В.Куцакова Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа (4 – 5 

лет). 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

30.  Авиация. Для занятий с детьми 3 – 

7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2017 

31.  Автомобильный транспорт. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2017 

32.  Арктика и антарктика. Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2017 

33.  Бытовая техника. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2013 

34.  Водный транспорт.  Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

35.  Высоко в горах. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

36.  Космос. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

37.  Посуда. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2015 

38.  Школьные принадлежности. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

39.  Домашние птицы. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет.  

Мозаика - 

Синтез 

2017 

40.  Животные жарких стран. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

41.  Морские обитатели. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2015 

42.  Фрукты. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2015 

43.  Рептилии и амфибии. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2015 

44.  Собаки – друзья и помощники. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

45.  Цветы. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2015 

46.  Ягоды садовые. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2015 

47.  Явления природы. Для занятий с Мозаика - 2018 
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детьми 3 – 7 лет. Синтез 

48. С.Вохринцева Домашние животные. 

Демонстрационный материал. 

Страна Фантазий 2009 

49. С.Вохринцева Дикие животные. 

Демонстрационный материал. 

Страна Фантазий 2009 

50. С.Вохринцева Деревья и листья. 

Демонстрационный материал. 

Страна Фантазий 2009 

51. С.Вохринцева Деревня. Демонстрационный 

материал. 

Страна Фантазий 2003 

52. С.Вохринцева Зима. Демонстрационный 

материал. 

Страна Фантазий 2007 

53. С.Вохринцева Мебель. Демонстрационный 

материал. 

Страна Фантазий 2012 

54. С.Вохринцева Насекомые. Демонстрационный 

материал. 

Страна Фантазий 2012 

55. С.Вохринцева Перелётные птицы. 

Демонстрационный материал. 

Страна Фантазий 2009 

56. С.Вохринцева Птицы. Демонстрационный 

материал. 

Страна Фантазий 2009 

57 С.Вохринцева Пожарная безопасность. 

Демонстрационный материал. 

Страна Фантазий 2009 

Серия «Рассказы по картинкам» 

58.  Как наши предки выращивали 

хлеб. 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

59.  Как наши предки открывали мир. Мозаика - 

Синтез 

2016 

60.  В деревне. Мозаика - 

Синтез 

2016 

61.  Кем быть? Мозаика - 

Синтез 

2017 

62.  Мой дом. Мозаика - 

Синтез 

2014 

63.  Профессии. Мозаика - 

Синтез 

2014 

64.  Весна. Мозаика - 

Синтез 

2014 

65.  Времена года. Мозаика - 

Синтез 

2014 

66.  Зима. Мозаика - 

Синтез 

2014 

67.  Лето. Мозаика - 

Синтез 

2014 

68.  Осень. Мозаика - 
Синтез 

2014 

69  Родная природа. Мозаика - 

Синтез 

2017 

Серия «Расскажите детям о…» 

70  Расскажите детям о специальных 

машинах. 

Мозаика - 

Синтез 

2014 

Плакаты 

71.  Мир морей и океанов. Сфера   

72.  Насекомые. Сфера  

73.  Одежда и обувь. Сфера  
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74.  Посуда. Сфера  

75.  Продукты питания. Сфера   

76.  Профессии.  Сфера  

77.  Тело человека. Сфера  

78.  Фрукты.  Сфера  

79  Хлеб всему голова. Сфера  

Речевое развитие 

80. В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа (4 – 5 лет). 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках» 

81.  Многозначные слова. Для занятий 

с детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика – 

Синтез 

2016 

82.  Словообразование. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика – 

Синтез 

2016 

83.  Один - много Мозаика – 

Синтез 

2016 

84.  Множественное - число Мозаика – 

Синтез 

2016 

85.  Картины из жизни домашних 

животных. 

Мозаика - 

Синтез 

2017 

Плакаты 

86.  Алфавит   

87.  Кошка с котятами  Мозаика - 

Синтез 

2012 

Художественно – эстетическое развитие 

88. Т.С.Комарова Детское художественное 

творчество. Для занятий с детьми 2 

– 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2017 

89. Т.С.Комарова Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2017 

90. Т.С.Комарова Народное искусство детям. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

91. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4 – 

5 лет). 

Мозаика - 

Синтез 

2016 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

92.  Гжель. Мозаика - 

Синтез 

2013 

93.  Городецкая роспись по дереву. Мозаика - 

Синтез 

2014 

94.  Дымковская игрушка. Мозаика - 

Синтез 

2014 

95.  Музыкальные инструменты. Мозаика - 

Синтез 

2014 

96.  Филимоновская народная игрушка. Мозаика - 

Синтез 

2013 

97.  Хохлома. Изделия народных 

мастеров. 

Мозаика - 

Синтез 

2013 

Серия «Мир искусства» 

98.  Натюрморт. Для занятий с детьми 4 Мозаика - 2013 
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– 7 лет. Синтез 

99.  Пейзаж. Для занятий с детьми 4 – 7 

лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2013 

100.  Портрет. Для занятий с детьми 4 – 

7 лет. 

Мозаика - 

Синтез 

2014 

Плакаты 

101.  Гжель. Примеры узоров и 

орнаменты. 

Мозаика - 

Синтез 

2015 

102.  Музыкальные инструменты.  Мозаика - 

Синтез 

2016 

103.  Хохлома. Работы современных 

мастеров.  

Мозаика - 

Синтез 

2016 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

104.  Спортивный инвентарь Мозаика - 

Синтез 

2017 

Серия «Рассказы по картинкам» 

105.  Зимние виды спорта. Мозаика - 

Синтез 

2014 

106.  Распорядок дня. Мозаика - 

Синтез 

2016 

107. О.Л.Князева Парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  

Издательство 

«Детство-

пресс» 

2019 

 

 

3.5.Распорядок дня 

Режимные 

мероприятия 

 

4-5 лет 

Прием детей; 

Свободная игра 

7
30

-8
28 

 

Утренняя гимнастика 8
28

-8
34 

 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак 

8
34

-8
47 

 

Утренний круг 8
47

-9
00 

 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами 

9
00

-10
10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10
10

-12
10 

 

Возвращение с прогулки, игры, 

занятия 

12
10

-12
30 

 

Подготовка к обеду, обед 12
30

-13
10 

 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, сон 

13
10

-15
10 

 

Подъем; 

Профилактические  физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15
10

-15
30 
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Подготовка к полднику 

ПОЛДНИК 

15
30

-15
50 

 

Игры, занятия 15
50

-16
50 

 

Вечерний круг 16
50

-17
00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 уход домой 

 

17
00

-18
00 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Расписание 

организованной образовательной деятельности  

на 2022 -2023 учебный год 

 

Средняя группа «Пчёлки» 4 – 5 лет 

 

День недели ООД 

Понедельник 1.Развитие речи 

9.00-9.20 

2.Музыка  

9.35-9.55 

Вторник 1.Математическое развитие   

9.00-9.20 

2.Физкультура  

9.30-9.50 

Среда 1.Ознакомление с окружающим миром  

9.00-9.20 

2.Конструирование  

9.30-9.50 

3.Физкультура (на воздухе)  

10.40-11.00 

Четверг 1.Музыка  

9.00-9.20 

2.Рисование 

9.30-9.50 

3.Приобщение детей к истокам русской народной культуры  

15.50-16.10 

Пятница 1.Лепка\аппликация  

9.00-9.20 

2.Физкультура  

9.30-9.50 

Продолжительность занятий: 20 мин. – 3 дня по 40 минут в день, 2 дня по 60 мин. 

в день. Итого в неделю: 4 часа 

 

 

 

Циклограмма ОД специалистов с обучающимся с РАС 
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№ 

п/п 

Специалист День недели Время  

1 Учитель-логопед  Пятница  08.00-08.20 

2 Музыкальный 

руководитель  

Понедельник 

Четверг 

09.35-09.55 

09.00 – 09.20 

3 Руководитель по 

физическому 

воспитанию  

Вторник 

Среда 

Пятница 

09.30-09.50 

10.40-11.00 

09.30-09.50 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13). 

Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р). 

 

3.8. Перечень литературных источников 

Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с 

аутизмом.Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием 

(ранний возраст). М.: Теревинф, 2009. 

Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. М.: 

Теревинф, 2016. 
Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в практике 

детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999. 

Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в 

классе. М.: Теревинф, 2011. 

Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: 

отрождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009. 

Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от4-х 

лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 
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Лебединская  К.  С.,  Никольская  О.  С.  Диагностика  раннего  детского  

аутизма:Начальные проявления. М., 1991. 

Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: Теревинф, 2005. 

Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011. 

Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного образованияПод 

общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. 

Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2014. 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2000.
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