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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком с расстройством аутистического спектра дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка с РАС, 

сохранению и укреплению здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка с расстройством аутистического спектра; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам с расстройством аутистического спектра, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка с расстройством 

аутистического спектра; 

выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка с расстройством аутистического спектра, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей с 

расстройством аутистического спектра дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 

рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 
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процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений. 

 

Программа 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

•сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

•соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

•обеспечивает единство воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей с расстройством аутистического спектра 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников с расстройством аутистического спектра; 

•строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей с расстройством аутистического спектра, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

•предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми с расстройством аутистического спектра. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

•строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Специальные принципы  

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом 

под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию.  

 С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей 

социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работыс 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного 

и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы 

должны отличаться.  

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 

обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций.  

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 
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процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), 

собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-логопедов, педагога-психолога, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент 

в образовании ребенка с РАС должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, что 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с РАС строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Дети с РАС находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, 

письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому содержание 

программ образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые 

программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, 

речи, деятельности детей группы.  

 Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой 

основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно - 

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной 

компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при 

реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную.  

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны 

быть сформулированы как система задач трех уровней.  

-коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  
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- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).   

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей 

достижение нового возрастного этапа. Детей обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт и т.д.). Для того, чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Принцип ранней педагогической помощи. Многие 

сензитивные периоды, т.е. периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития 

определенных психических функций, играющие решающую роль для последующего развития 

ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. В период до трех лет происходит 

морфо-функциональное созревание мозга и закладывается основной объем условных связей. 

Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 

депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 

социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе 

словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического 

развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с РАС отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так 

как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации.  

 Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять, и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Направленность Программы 

-развитие личности ребенка с расстройством аутистического спектра: воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 
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творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

-патриотическое воспитание: большое внимание уделяется воспитанию в детях с 

расстройством аутистического спектра патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

-нравственное воспитание, поддержка традиционных ценностей: воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений;  

-нацеленность на дальнейшее образование: развитие в детях с расстройством 

аутистического спектра познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

-сохранение и укрепление здоровья детей с расстройством аутистического спектра: 

одной из главных задач, которая стоит  перед педагогами, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни.  

-учет индивидуальных особенностей ребенка: обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка с расстройством аутистического спектра что достигается за 

счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности так и в формах и способах взаимодействия с ребенком. 

 

Характеристика особенностей развития детейcрасстройством аутистического спектра 

дошкольного возраста 

РАС является достаточно распространенной проблемой детского возраста, и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии.  

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

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер 

и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогнозсоциального развития. Вместе с тем, вне зависимости от 

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

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, 

когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с 

тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями 

произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами социальных 

контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

Дети не развивают активной избирательности в контактах со средой и людьми, что 

проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не 

пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 

проявляется как отрешенность от происходящего. 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 
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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 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 случаи 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. Разряды стереотипных  движений, 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.  

 

Особые образовательные потребности дошкольников с расстройством 

аутистического спектра  

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах в 

условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности каждой категории детей.  

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено 

и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие 

при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические 

функции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения 

реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство 
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ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми. Искажение развития 

характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении ребёнка. 

Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять 

простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного 

ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 

компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, 

геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. 

Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные 

навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.  

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность.  

Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее 

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют 

базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста с РАС. 
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей, но 

НЕ подлежат непосредственной оценке.  

Освоение воспитанниками с РАС основного содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной 

организации возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет  

(подготовительная группа). 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО 
 по направлению физическое развитие:  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

 может контролировать свои движения и управлять ими;  

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в    

    различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности;  

 по направлению социально-коммуникативное развитие:  

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать   

    конструктивно разрешать конфликты;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла  

    и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к  

     коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет;  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда,  

    другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и  

    радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и  

    правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и  

    сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки 

других  

    людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в  

    различных видах деятельности.  

 по направлению познавательное развитие:  

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего  

    мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-

следственные  

    связи, способен к простейшим умозаключениям;  

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие  

    понятия;  

 у ребенка сформированы элементарные пространственные  представления и 

ориентировка во времени;  

 осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и  
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   порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит  

   цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность);  

 по направлению речевое развитие:  

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные  

    лексико-грамматические средства языка;  

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;  

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы 

    грамоты;  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать  

    сказки, рассказывать стихи;  

 по направлению художественно-эстетическое развитие:  

музыкальное развитие:  

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной  

    деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои   

    чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах  

    музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности  

 художественное развитие:  

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности,  

    проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование,  

    лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая конструкторы,  

    модули, бумагу, природный и иной материал;  

 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения. 
Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к 

внеситуативно-личностному общению.  

Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности.  

Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах.  

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;  

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности.  

Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и наглядной информации;  

Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к построению 

простейших умозаключений и обобщений.  

Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.  

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности;  

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые распространенные 

предложения разных моделей; монологиченские высказывания приобретают большую 

цельность и связность;  

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими, 

у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной организации  

движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма.  
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Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных 

форм поведения.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 

действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты общего начального образования. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.   

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка.  

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде, а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 

жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы, то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
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-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия в 

соответствии с контингентом воспитанников.  

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае 

участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - 

выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на 

этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика 

является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания, с 

учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с РАС предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы.  

-изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии;  

-глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста.  

-с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с РАС;  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута.  

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.  

 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной 

педагогикой и раскрытые в трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, Д. Б. 

Эльконина и др.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком 

с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования.  
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- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- Способен сотрудничать и выполнять исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей,  

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания;  

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства  

Данные целевые ориентиры формируются также  через следующие парциальные 

программы, технологии: 

Технология  ОТСМ-ТРИЗ, авторы Т.А.Сидорчук, Н.Н. Хоменко:  развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. Технология ОТСМ-ТРИЗ направлена на 

активное формирование мыслительных процессов, а также познавательно-исследовательских 

навыков обучающихся и потому   позволяет реализовать все поставленные Программой 

задачи. Реализуется в совместной и самостоятельной деятельности. 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 4-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова: развитие изобразительных умений. 

 В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, 

который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с РАС.  

Расстройство аутистического спектра часто характеризуется проблемами в социальных, 

коммуникативных и интеллектуальных способностях пациентов. В зависимости от возраста и 

интеллекта, у детей с аутизмом заметна различная степень дефицита коммуникации. Эти 

дефициты проявляются в речевых задержках, монотонной речи, эхолалии(неконтролируемом 

автоматическом повторении слов, услышанных в чужой речи), а также варьируют от плохого 

понимания до полного отсутствия устной речи. Невербальная коммуникация также нарушена 

и может включать трудности в установлении зрительного контакта, сложности в понимании 

выражений лица и жестов. Еще одной важной особенностью людей с РАС является дефицит 

социально-эмоциональной взаимности дети с расстройством аутистического спектра не 

интересуются общением с людьми, плохо их понимают, любят придерживаться различных 

ритуалов, склонны к повторяющимся движениям тела, могут иметь языковые проблемы и 

задержки в интеллектуальном развитии. Различные симптомы приводят к значительному 

ухудшению во многих областях адаптивного функционирования. Одновременно с этим, дети с 

РАС часто имеют и множество сильных сторон: усидчивость, внимание к деталям, хорошая 
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зрительная и механическая память, склонность к однообразной работе, что может быть 

полезно в некоторых профессиях. 

Главной особенностью коррекционной работы является комплексный подход к 

формированию тех или иных навыков у детей, который предполагает:  

диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для 

уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

обратную связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка 

и консультирования семьи;  

интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач в рамках одной ситуации;  

индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания 

могут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком могут 

быть различными в зависимости от характера и выраженности нарушений;  

построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только закрепляются, но 

и усложняются;  

использование игровой мотивации и игровых методов;  

продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от 

возраста детей от 10 до 30 минут. 

необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и дефектолога: на 

аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает общие и 

специфические задачи.  

взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским 

психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания своевременной 

медицинской помощи; 

 

Интеграция специалистов при реализации содержания программы  

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников с РАС. 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

детей, так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных 

трудностей и недостатков в развитии. 

             В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, дефектолог и 

педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий. Важным направлением является формирование 

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

отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие « 

выступают воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог при условии, что остальные 

педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог-психолог 

способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое 

внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания.  

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по логопедической ритмике.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие «детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

− Физическая культура.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи  
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. 

способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма;  

 воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.;  

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности 

здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с РАС 
 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных 

возможностей здоровья);  

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Социально-коммуникативное развитие  направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности.  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие «детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

− Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  

− Ребенок в семье и сообществе.  

− Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

− Формирование основ безопасного поведения.  

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание  

Общие задачи.  
− развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников;  

− приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

− формировать основы нравственной культуры;  

− формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 

развитию патриотических чувств;  

− формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с РАС 
− обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с РАС;  

− формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях;  

−формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  

− способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  

 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

 -  развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных 

отношений;  

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
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 формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Общие задачи.  
− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, 

нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации 

труда под руководством взрослого;  

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда;  

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-

ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, 

общества.  

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации;  

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей.  

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с РАС 
− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

в процессе включения в разные формы и виды труда;  

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства  

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

Формирование навыков безопасного поведения  

Общие задачи  
− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них;  

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям.  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с РАС 
− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения;  

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности;  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
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ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами:  

сенсорное развитие;  

развитие познавательно-исследовательской;  

формирование элементарных математических представлений;  

формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

 

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами задачи, 

представленные в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги и 

образовательной деятельности:  

Общие задачи:  
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;  

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: формировать 

познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка 

детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности.  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с РАС 
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания;  

- развитие математических способностей ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательность;  

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление 

образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 

школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить:  

Развитие речи;  

Приобщение к художественной литературе  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования:  

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

 развитие речевой деятельности;  
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 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности;  

формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры;  

 формирование предпосылок грамотности.  

 

Развитие речи  

Общие задачи:  
 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого 

общения со взрослыми и сверстниками;  

 развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, 

обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, лексическую, 

грамматическую стороны речи;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  

 практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную  

культуру речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний.  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с РАС 
- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные 

компоненты;  

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в 

языковом и речевом материале;  

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;  

- формировать культуру речи;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

 

Ознакомление с художественной литературой  
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

Общие задачи:  
 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формировать культуру слушания и восприятия художественных 

текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных произведений с целью 

обобщения представлений ребенка о мире;  

 развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на 

слух литературных текстов, создавать условия для проектной литературной деятельности и 

обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного 

образования;  

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: знакомить с 

книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать жанры детской 

литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе ознакомления 

детей с художественной литературой.  

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с РАС.  
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 создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания;  

 развивать литературный вкус.  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкально  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования:  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

 

В качестве принципов их реализации выступают:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития 

его способностей, в том числе, музыкальных и художественных;  

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития художественно-эстетических и 

музыкальных и художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и 

государства.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям:  

«Художественное творчество»  

«Музыкальная деятельность»  

 

Художественное творчество  
Общегрупповые:  

Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды (лепка, 

рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование;  
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Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность детей в 

различных видах изобразительной деятельности и конструирования; стимулировать 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка;  

Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной 

культуры детей на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства; 

формировать эстетические качества личности.  

Индивидуальные:  

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков;  

• овладение разными техниками изобразительной деятельности;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности;  

• формировать художественный вкус.  

 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития тоже нашли в нем свое отражение:  

• организацию видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства;  

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений о изобразительном искусстве и его жанрах;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития художественного творчества дошкольников;  

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 

народов мира.  

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе 

планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание 

изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области 

«Художественное творчество «и планка уровня сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

Музыкальная деятельность  

Общие задачи:  
Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие музыки, 

формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-ритмические 

движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах;  

Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной культуры, 

элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; развивать предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности. Формирование представлений о музыкальной сокровищнице 

малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной 

культуры разных стран и народов мира  

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с РАС 
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности;  
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-формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 

музыкальности.  

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

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

Учитывая коммуникативные трудности детей с РАС, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, 

исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый 

старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 

принятии себя, ребенку с РАС важно научиться оценивать свое поведение, поступки, 

действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить 

ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка с РАС, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку с расстройством аутистического 

спектра радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

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

изученному материалу, развития.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с РАС 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка «максимально стремиться к реализации права 

на образование, направленное, прежде всего, на развитие личности, умственных и физических 

способностей детей.  

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родителей или 

лиц, их заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 

предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально представлять 

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 

определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые 

можно опереться в педагогической работе.  

7.Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу 

для каждого ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям.  
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9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 

сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении 

каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

расстройством аутистического спектра 

В условиях работы с детьми с расстройством аутистического спектраперед 

педагогическим коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями детей, т.к. в 

специальной поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это связано с 

тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

расстройством аутистического спектра, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В основу сотрудничества положено 

взаимодействие «психолог – педагоги – родитель». При этом активная позиция в этой системе 

принадлежит психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей. Психолог не только создает условия для развития эмоционально-

волевой и познавательной сферы ребенка, но и создает условия для сохранения 

психологического здоровья детей, организует работу по предупреждению эмоциональных 

расстройств, снятию психологического напряжения всех участников коррекционно-

образовательного процесса.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

Психолого-педагогическое просвещение родителейпо разным аспектам: проблемы 

здоровьесбережения, сохранения и укрепления здоровья детей; обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода к детям, испытывающим трудности развития 

(гиперактивность, медлительность, психосоматическая ослабленность, социальная 

неуверенность, агрессивность, речевые нарушения и др.); речевые нарушения разной 

природы. 

Поддержание у родителей интереса к инновационной деятельности(знакомство со 

здоровьесберегающими образовательными программами и педагогическими технологиями, 

результатами инновационной деятельности, методами и приемами практической работы с 

детьми):  

Данные направления реализуются через разнообразные формы: 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, новости и консультации на 

интернет-сайте учреждения и  т.п. 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследова-

тельской и проектной  

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
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№ Наименование  

программы, технологии 

Автор Уровень, направленность 

1  «От рождения до 

школы» (примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования) 

Под ред. Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Дошкольное образование. 

2 «Цветные ладошки» 

(дополнительная 

парциальная) 

И.А.Лыкова Дошкольное образование. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», разделы «Приобщение к 

искусству», «Изобразительная 

деятельность» 

4 Программа обучения 

и воспитания детей с 

фонетико – 

фонематическим 

недоразвитием речи   

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Дошкольное образование. 

Коррекционное обучение детей с 

нарушениями речи. 

 

5 Психолого-

педагогическая диагностика 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

методическое пособие  

Стребелева 

Е.А. 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающее 

обучение детей 

 

6 Технология 

 ОТСМ-ТРИЗ – РТВ 

Т.А.Сидорчук, 

Н.Н. Хоменко 

Дошкольное образование, все 

образовательные области 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут знать – не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога. 
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Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение, этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

Информационно – коммуникативные технологии 

     В учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить деятельность с использованием видеофрагментов. 

    Основные требования при проведении деятельности с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 во время образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одну деятельность, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 во время образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социальноориентированная мотивация действий ребенка. 
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Данные формы, способы, методы и средства реализации программы применяются с 

учетом возрастных, а также индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

1.Развитие свободной игровой деятельности 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой ведущей 

деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 

оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации,  

Игра используется как:  

Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям.  

Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом сюжетных игр.  

Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.  

 

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с РАС 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности  

Основные цели и задачи развития игровой деятельности  
− Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

− Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

− Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

−Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

−Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Формы деятельности включают  
 сюжетно-ролевую игру,  

 театрализованные игры и игры - драматизации,  

 дидактические игры,  

 подвижные игры.  

Главные черты игры:  
1. свободная развивающая деятельность;  

2. творческий, импровизационный, активный характер;  

3. эмоциональная приподнятость деятельности;  

4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития.  

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры  

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в 

специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка 

.Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать 

условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами 

дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового 

пространства в группе.  

Дидактические игрыявляются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры:  
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- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению 

и т.п.),  

- группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь 

ленты одинаковой длины и одинакового цвета).- Составляют целое изображение из 6–8 частей 

(«Составь картинку», «Пазлы»).  

- Составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.).  

-Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

-Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 

реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», 

«Уникуб» и другие).  

Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае затруднения 

ребенку следует помочь советом или действием.) Играть самостоятельно в настольно-

печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь действовать по очереди, по простой 

схеме и т.п. Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулировать в речи, достигнут или нет 

игровой результат («У меня получилось правильно – картинка составлена»). Замечать 

неполное соответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, 

как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 

заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, развивая 

игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку психического 

развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и коммуникативную сферу 

ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой деятельности, следует осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход, опираясь на данные диагностического 

обследования и наблюдений за поведением и игрой каждого ребенка и микрогрупп.  

 

Направления развития игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности детей с расстройствами аутистического спектра 

можно выделить несколько уровней в освоении ребенком игр от пассивного участия и 

обязательной поддержки взрослого в играх в активном игровом взаимодействии с педагогами 

и другими детьми. В зависимости от способности ребенка входить в новую ситуацию и 

готовности к взаимодействию с взрослым и сверстниками определены следующие 4 уровня 

становления игровой деятельности ребенка с аутизмом: 

Уровень 1 - Налаживание контакта; 

Уровень 2 - Подражание; 

Уровень 3 - Игры с правилами; 

Уровень 4 - сюжетно-ролевые игры. 

 

Уровень 1 Установление контакта 

Начальный этап направлен на освоение ребенком стереотипа занятия. Взрослый часто 

вынужден брать инициативу на себя. При этом ребенок может сидеть у взрослого на коленях. 

Основные игры - это ритмические стихи-потешки с ребенок эмоционально положительно 

отзывается. Роль ребенка при этом пассивная, но в ходе игр он прислушивается к знакомым 

потешкам, смотрит на других участников, по желанию проявляет свою активность, чтобы 

попросить взрослого продолжать. 

Задачи: 

Формировать целенаправленную активность ребенка; 

Развивать внимательность ребенка; 

Формировать положительный эмоциональный отклик; 

Способствовать формированию базового ощущения безопасности и доверия к 
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людям; - 

Способствовать становлению способности к контакту. 

Если ребенка с РАС без надлежащей подготовки принять в группу, то новая среда может 

быть для него стрессогенной, и он будет проявлять проблемное поведение. Поэтому крайне 

необходимо, прежде всего, создать среду, в которой ребенок чувствовал бы себя в 

безопасности. 

Сначала специалист на индивидуальных занятиях постепенно выстраивает общение с 

ребенком, основанное на доверительных отношениях. Эмоциональная связь со взрослым не 

только расширяет представление ребенка об окружающем мире, но и меняет его восприятие 

себя самого. Ребенок начинает лучше понимать свои эмоции, представлять результаты своих 

действий и, как следствие, становится более открытым для общения с другими людьми. 

Таким образом, появляется возможность для включения ребенка в групповое занятие, а 

эмоциональный контакт с педагогом становится необходимым «мостиком» для этого. Педагог 

сопровождает и поддерживает ребенка при первом опыте пребывания на  групповых занятиях, 

помогает сориентироваться в новой среде, преодолеть страх и неуверенность. Сначала время 

пребывания ребенка в группе должно быть коротким, дозированным по насыщенности. На 

первом этапе, занятия должны быть короткими, что позволит ребенку быстрее научиться 

участвовать в занятии от начала до конца. Если же ребенок не готов участвовать в новом для 

него занятии более несколько. минут, необходимо предоставить ему возможность 

присоединяться на определенный промежуток времени к детям для того, чтобы поиграть в 

любимую игру, а потом отдохнуть от активной совместной деятельности. 

При введении в группу важно, чтобы ребенок имел возможность сначала понаблюдать за 

тем, что происходит и только потом стать участником занятия. 

Условия, в которых проводится игровое занятие, предоставляют ребенку такую 

возможность. Находясь в той же комнате, что и другие дети, ребенок может не сидеть вместе с 

другими, а наблюдать со стороны. Постепенно он привыкает к новой ситуации и в какой-то 

момент сам решает присоединиться к игре и сделать что-то вместе с другими детьми. 

На занятии ребенка можно посадить напротив других детей; это помогает ему 

сосредоточиться на лицах других участников, на игровых и подражательных действиях. Все 

дети сидят в кругу, ограниченное пространство которого позволяет лучше концентрировать 

внимание и участвовать в деятельности, а короткие задачи облегчают регулирования 

продолжительности участия ребенка в занятии. 

На этапе установления контакта основными играми являются ритмичные. Их цель 

эмоциональное единение детей и взрослых, подражание эмоций. Ритм играет важную роль в 

организации поведения ребенка. Игры проходят одна за другой в определенной 

последовательности. Ребенок быстро усваивает их порядок, начинает ждать любимую игру, 

знает, когда занятия закончится. Внешний ритм, заданный педагогом, помогает ребенку 

организовать свою активность: многим легче хлопать в ладоши или качать головой в ритме 

стиха или песни, которая звучит. Если движения ребенка подчинены внешнему ритму, ему 

легче и изменять их по ходу выполнения задания: остановиться, когда замолчит педагог, 

читает стихотворение, увеличить темп или изменить само движение. В условиях ритмично 

организованной действия ребенку не предоставляют инструкции, а создают такую среду, в 

которой он сам приобщается к игре и может осуществлять конкретные повторяющиеся 

движения. 

Таким образом, ритм выполняет функции стимулирования и регуляции, активизируя 

ребенка и побуждая его принять участие в предложенных играх, а также позволяет 

организовать свою активность, соотнести ее с деятельностью других участников занятия. 

Взрослые рассказывают стихи-потешки, сопровождая их простыми движениями 

(покачивание, наклоны, хлопки 4 уровня становления игровой деятельности ребенка с 

аутизмом: 

в ладоши) и привлекают детей к этим движениям. Используются стихи с эмоциональной 

кульминацией, когда надо сделать акцентированное движение, или выкрикнуть что-то.  

Уровень 2 Подражание 
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Следующий этап направлен на усвоение ребенком простых действий с подражанием. На 

этом этапе ребенок становится более активным, инициатива взрослого уменьшается. 

Рассказывая стихи, взрослый инициирует некоторые движения ребенка, а другие движения он 

делает сам. В этом случае избираются ритмичные, сенсорные игры и игры на подражание. 

Ритмические игры используются не только на первом этапе занятий. Если дети активно 

участвуют в простых ритмических играх, им предлагают игры на подражание. 

Подражание - необходимая ступень в развитии игровой деятельности ребенка. Обычно 

ребенок усваивает множество таких игр в раннем возрасте, общаясь с мамой. Такие игры - 

важная часть общения и начало совместной игры с родителями и близкими ребенку 

взрослыми. Эти игры готовят ребенка к более сложным играм, где необходимо активное 

взаимодействие, усвоение игровых правил. Кроме этого, они очень необходимы для речевого 

развития. 

Особое внимание уделяется побуждению ребенка к проявлениям собственной 

активности, запоминанию сложных моторно-двигательных программ, специальным 

упражнениям (например, стимулирующих межполушарное взаимодействие). Необходимым 

условием проведения игровых занятий является наличие эмоциональной и сенсорной 

насыщенности. Педагоги должны постоянно находиться в контакте с детьми, эмоционально 

комментируют ход занятия, заряжают своими эмоциями детей. 

Сенсорные игры - важная часть игровых занятий. Сенсорные переживания являются 

наиболее доступными для любого ребенка, они позволяют привлечь внимание, 

помогают ему пережить эмоциональное единство со всей группой. Сенсорные игры очень 

разнообразны. Можно вместе рассматривать интересный предмет, передавать по кругу 

вибрирующую игрушку, баночки с запахами; накрываться всем вместе покрывалом или 

поочередно накрывать и «искать» детей и тому подобное. Сенсорные игры в кругу помогают 

поднять эмоциональный тонус ребенка, позволяют ему увидеть эмоциональную реакцию 

сверстников и взрослых и, таким образом, развивают его коммуникативные способности 

Одной из важнейших задач на этом этапе является развитие умения ждать своей очереди, 

способность передать яркую игрушку далее по кругу. 

Одни и те же игры в различных группах предполагают различную степень участия и 

помощи взрослого и, таким образом, могут выполнять различные задачи. В одной руппе дети 

могут ловить мыльные пузыри, что надувает педагог, или по очереди самостоятельно 

выдувать - здесь стоит предоставить возможность каждому ребенку почувствовать 

эмоциональное состояние других детей, научиться ждать своей очереди. Во второй группе та 

же игра стимулирует также речевую активность: ребенок должен попросить баночку с 

мыльными пузырями. В зависимости от особенностей детей могут быть поставлены другие 

задачи. 

Уровень 3. Игры по правилам 

На сложном этапе ребенок готов выполнять простые действия по просьбе педагога, это 

помогает ввести в занятия кроме уже названных ритмических сенсорных и игр на подражание, 

игры на взаимодействие и игры по правилам. Эти игры способствуют созданию хорошего 

эмоционального контакта не только с взрослым, но и помогают формировать интерес к 

сверстникам и взаимодействие с ними. Игры по правилам направлены на развитие у детей 

произвольного внимания и произвольной деятельности, умение вовремя вступать в игру и 

соблюдать условия игры. Первые, самые простые правила предусматривают, что участники 

делают определенные действия по очереди. Для этого на игровом занятии часто используют 

игры с предметами. Дети с низким уровнем развития учатся брать игрушку, совершать с ней 

простые игровые действия, ставить ее в определенное место. Одно и то же действие 

поочередно выполняется каждым ребенком. Основное условие такой игры - дождаться своей 

очереди и выполнить несложные действия с игрушкой. Ребенку не всегда легко сразу понять и 

принять эти условия. Повторение игр, наблюдение за другими детьми помогают ему вовремя 

вступить в игру и выполнить действие верно.  

Уровень 4 Сюжетно-ролевые игры 

На этом этапе дети усваивают содержание игр и их порядок, у них появляется 

возможность проявить инициативу: с определенного момента дети начинают сами предлагают 
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ведущему игры, в которые они хотели бы сыграть, а также различные варианты изменений 

уже знакомых игр и задач. По мере расширения возможностей детей необходимо уменьшить 

количество оказанной помощи и степень участия взрослых в занятии. Игры и задания 

постепенно меняются и усложняются, увеличивается их количество, и как следствие, 

продолжительность занятия. Все большую часть занятия составляют игры по правилам и игры 

на взаимодействие, появляется возможность обсуждать интересующие детей вопросы. Так 

постепенно игровые занятия становятся для детей интересным местом. 

На четвертом этапе обязательным является наличие сюжетно-ролевых игр. 

Особенно важны ролевые игры с правилами в группах. Детям с РАС важно научиться 

реагировать на обращения, проявлять инициативу в общении, выдерживать хотя бы 

непродолжительный контакт глаз с другими людьми. Эти трудности прорабатывают 

индивидуально с каждым ребенком. Игровые занятия дают возможность применять навыки 

взаимодействия и общения в игре со сверстниками. Становясь ведущим в игре, ребенок 

оказывается в поле зрения других детей. Он должен проявить себя, осуществить выбор. Таким 

образом, у ребенка развивается представление о собственном "Я". В ролевых играх, 

составляют игровое занятие, очень простые, эмоционально насыщенные сюжеты, несложные 

правила. Один из детей выполняет роль ведущего. Эта роль может сводиться к одному 

действию - бросить мячик кому-либо, найти игрушку, спрятанную у другого ребенка, 

придумать и показать движение, повторяют все остальные участники игры. Такие игры 

вводятся постепенно с учетом уровня эмоциональной готовности детей к активному 

взаимодействию. Если детям сразу сложно присоединиться к игре, педагог привлекает 

внимание одного ребенок сначала овладевает формально. В некоторых ролевых играх 

используются тактильные способы взаимодействия. С одной стороны, тактильное 

взаимодействие первым оказывается в опыте ребенка. С другой стороны, у детей с РАС 

именно оно часто дефицитарно. Дети, которые имеют высокий уровень развития, усваивают 

такие же и речевые средства взаимодействия. Ролевые игры в этом случае могут нести 

сложный сюжет, а кроме того, предусматривают избирательное отношение к участникам. В 

занятия можно включить другие игры, которые помогут в решении тех или иных задач для 

конкретной группы детей. Кроме того, игровые занятия постепенно могут стать местом 

встречи для детей и педагогов, при которых могут обсуждаться те события, которые 

произошли с каждым ребенком. 

 

2. Развитие исследовательской  деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

 

3. Развитие изобразительной и музыкальной  деятельности 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

-планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 



 33 

-организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

4. Охрана и укрепление здоровья детей с РАС 

Система мероприятий, направленная на сбережение здоровья воспитанников 

реализуется через целевой проект «Детский сад здоровья», включающий в себя ряд блоков. 

Целевой проект представляет собой комплекс физкультурно – оздоровительной работы, где 

скоординированы все компоненты образовательного процесса. Цель проекта: создание 

условий всем участникам образовательного процесса для формирования потребности в 

здоровом образе жизни, укрепления физического и психического здоровья.  

  В целях создания оптимальных условий для обеспечения взаимосвязи всех участников 

образовательного процесса в части для сохранения здоровья и формирования здорового 

образа жизни воспитанников дошкольного учреждения, в учреждении был создан Центр 

здоровья. К основным направлениям деятельности Центра относятся: 

-создание среды, ориентированной на сохранение и укрепление физического, 

социального, психологического и нравственного здоровья воспитанников; 

-внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, организация 

методической поддержки педагогов, создание банка информации о здоровом образе жизни; 

-организация оздоровительной работы, предполагающей систему эффективных 

закаливающих процедур, комплекс психогигиенических и коррекционных мероприятий, 

организацию двигательной активности; 

-формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый 

образ жизни и самореализацию личности; 

-консультативная деятельность, предполагающая оказание консультативной помощи 

всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья, применения 

средств и способов его укрепления. 

 

5. Развитие двигательной деятельности 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым. 
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6.Развитие самостоятельности, формирование навыков самообслуживания, 

бытовой труд 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде. 

 

2.6.Содержание коррекционно-развивающей работы 

Цель:создание условий для всестороннего развития ребенка с РАС в целях обогащения 

его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением развития, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или 

психолого-педагогического консилиума); 

 -оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Условия воспитания и обучения детей с нарушением развития 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка с РАС охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка.  

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.  

В целях реализации адаптированной образовательной программы в полной мере, в тех 

случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с РАС, ребенок повторно 



 35 

направляется в городскую ПМПК, для получения рекомендаций в рамках корректировки 

образовательных мероприятий. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. Задача родителей 

заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу 

 

В МАДОУ «Детский сад «Снегурочка»   созданы  условия для обучения и воспитания, 

системы комплексной помощи детям со статусом «инвалид детства» и ОВЗ  в освоении 

адаптированной образовательной программы,  для социальной адаптации   посредством 

индивидуализации  и дифференциации  образовательного процесса. 

С этой целью проводятся следующие мероприятия: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей со статусом «инвалид 

детства» и (или) ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям со статусом «инвалид детства» и ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей; 

 3.Оказание консультативной помощи родителям  (законным представителям) детей со 

статусом «инвалид детства» и ОВЗ  по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 

1. Психолого-педагогическое обследование детей  со статусом «инвалид детства» и ОВЗ. 

Педагоги знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: 

изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Психологическое 

обследование с согласия родителей проводит педагог-психолог. Педагогическая диагностика 

предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих уровень освоения 

образовательной программы, установление основных проблем в обучении через 

непосредственную беседу с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения данных детей. 

 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям со статусом «инвалид детства» и ОВЗ. 

Основная задача коррекционно- педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

 Для оптимального осуществления данной задачи педагогами ДОУ составляются 

индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы.  

 

  3.  Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей со статусом «инвалид детства» и ОВЗ  по медицинским, социальным и 

другим вопросам осуществляется педагогическим и медицинским персоналом по запросам 

родителей через различные беседы.  

 

Таким образом, условия, созданные в дошкольном учреждении для детей со статусом 

«инвалид детства» и ОВЗ позволяют им осваивать основную дошкольную образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу  в полном объёме, социально 

адаптироваться посредством индивидуализации  и дифференциации  образовательного 

процесса. 

 

Условия  для детей с нарушением развития и детей с РАС 

Условия, созданные в дошкольном учреждении для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, позволяют им осваивать основную дошкольную образовательную 

программу в полном объёме, социально адаптироваться посредством индивидуализации  и 

дифференциации  образовательного процесса. Для оптимального осуществления данной 

задачи педагогом – психологом составляются индивидуальные планы коррекционно-

развивающей работы.  

 

Оборудование сенсорной комнаты 

№ Наименование оборудования Кол-

во 

1 Песочная мультипликационная студия 1 

2 Сухой душ 1 

3 Мягкие модули (конструктор) 1 

компл. 

4 Пузырьковая колонна с мягкой платформой 1 

5 Зеркальный шар с приводом 1 

6 Панно настенное «Бесконечность» 1 

7 Фонтан водный «Лягушки» 1 

8 Мягкие кресла-груши 2 

9 Светильник «Эффект бурлящей лавы» 1 

10 Светильник «Светящийся пучок» 1 

11 Проектор для создания визуальных эффектов «Солнечный -100» 1 

12 Майнд – машина 2 

13 Сенсорное панно 3 

14 Ковёр 1 

15 Световой стол для рисования песком 2 

16 Планшет для песочной анимации 10 

17 Интерактивная песочница 1 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

-Освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и их социализация через: 

-обеспечение своевременного выявления детей с нарушением развития, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях ДОУ 

-обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

дошкольного образования и возможную коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии в условиях  ДОУ 

  -Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям  

работы с воспитанниками, единых для всех участников образовательного процесса. 

Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанником; консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением 

развития. 

-Осуществление просветительской деятельности. Различные формы просветительской 

работы (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Иные, наиболее существенные характеристики содержания Программы 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

адаптированной образовательной программы МАДОУ ««Детский  сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

«Снегурочка»  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 
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ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- окружающей природе (времена года, вода, земля, птицы, животные и др.); 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери  и др.); 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества и др.), 

- народной культуре и  традициям;  

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

-  количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, 

и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими международными, 

российскими  праздниками или событиями); 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

-одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период  

2 недели); 

-тема отражается в подборе материалов для образовательной деятельности, предметно – 

развивающей среде групп; 

-тема заканчивается итоговым мероприятием по выбору педагога с обязательным 

участием родителей 

В ходе реализации образовательной программы непрерывная образовательная 

деятельность органично сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям 

использовать приобретенные знания, навыки, умения в самостоятельных играх, продуктивной 

деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. Планирование воспитательно-образовательного процесса включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 

Мес

яц  

недел

я  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подгот. группа 

 

Сентяб

рь 

1-2 Детский 

сад и семья 

Детский сад и 

семья 

Детский сад и школа 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

«Праздник взросления», Проект «Наши игрушки», «Скоро в 

школу мы пойдём», «Для чего в детском саду прачечная», «Не 

заезжайте в детский сад»; Развлечения «Театр для малышей», 

«Детский сад для зверят», «В группе весело живут  девочки и 

мальчики», «День самоуправления»; Совместное творчество с 

родителями «Как я провел лето», акция «Книжки для нашей 

библиотеки», макет «Наша улица»  и др. 

3 -4  Дары 

осени 

Дары 

осени 

Дары 

осени 

Дары 

осени 

Вариа

нты 

итоговых 

Развлечение «Осенний хоровод», «Ягодное лукошко»;  Проект 

«Съедобное – несъедобное», «Как хлеб на стол пришёл», «Полезные 

сладости»;  Совместное творчество с родителями «Наш 
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мероприят

ий 

урожай», «Что растёт на нашей грядке», акции «Соберём 

гербарий» и др. 

 

Окт

ябрь 

1-2 Приметы 

осени  

Приметы 

осени. Животные 

растения осенью. 

Приметы осени 

Животные и растения  

осенью. 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Праздник «Осенины», Проект «Куда улетают птицы», 

«Одевай перчатки осенью, а варежки зимой», «Почему опадают 

листья», «Я прививок не боюсь»; Развлечения «У бабушки в 

деревне», «Приключения капельки»;  Совместное творчество с 

родителями «Осеннее кафе», «Бабушкины посиделки», акция 

«Зонтик для друзей», макет «Лесная поляна»  и др. 

3-4 Я и моё 

здоровье 

Я и моё 

здоровье 

Я и моё здоровье 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Проекты валеологической направленности; Развлечения 

«Айболит в гостях у ребят», «Все дружат с Мойдодыром»; 

Совместные мероприятия с родителями «На старт с мамой и 

папой», «Десанты здоровья», акция «Сам себе я помогу», выставка 

«Здоровая семья», макет «Стадион»  и др. 

 

 

Ноя

брь 

1-2 Мой 

город.  

Мой город. 

Моя страна 

Мой город. Моя 

страна.  Моя планета.  

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Развлечения «Город Светофорск», «Мой родной Югорск»; 

Проект «Гербы разных стран», «Домашние опасности», «Как 

отдыхают югорчане»;  Совместные мероприятия с родителями 

«Экскурсия по городу»,  «Все профессии важны», акция «Чистый 

город», выставка рисунков «Путешествие по России», макет 

«Парк «Аттракцин»  и др. 

3-4 Я и моя 

семья. 

Я и моя семья Я и моя семья 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Концерт для мам, Развлечения «Мамин праздник», «Как 

котёнок искал маму»; Проект «Как я помогаю маме», 

«Родословная моей семьи»;  Совместные мероприятия с 

родителями «А ну-ка, мамы!», «Минута славы моей семьи», 

фотогазета «Я и моя мама», выставка рисунков «Женские 

профессии» и др. 

 

Дек

абрь 

1-2 Зима. 

Мир природы. 

Зима. Мир 

природы. 

Зима. Мир природы. 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Развлечения «День рождения ХМАО», «День рождения 

Снегурочки», «Как звери к зиме готовятся»; Проект 

«Приключения снежинки», «Почему нельзя есть снег», «Тайна 

еловых иголок»;  Совместные мероприятия с родителями «Зимний 

марафон»,  «подарок для Снегурочки»,  выставка рисунков «Зимний 

вернисаж»,  

3-4 Новогодн

ий праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Праздник «Новогодний хоровод», Проект «Секреты ёлочных 

игрушек», «Как создают мультфильмы», «Почта Деда Мороза»; 

Развлечения «Новый год у зверят», «Зимние забавы»;  Совместное 

творчество с родителями «Украшаем группу», «Костюм из 

бросового материала», «Подарок для Ёлочки», акция «Не рубите 

Ёлки», «Берегитесь  новогодних огней!» и др. 

 

Янв

арь 

2-4 Зима. 

Мир людей. 

Зима. Мир 

людей. 

Зима. Мир людей. 

Вариа

нты 

Развлечение «Рождественские колядки», «Как Маша варежку 

потеряла»; проект «Секреты носового платка», «Почему валенки 
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итоговых 

мероприят

ий 

тёплые?»;  Совместные мероприятия с родителями «Зимняя 

олимпиада», «На лыжню – всей семьёй», «Витамины – круглый 

год», фотовыставка «Югорск Новогодний», акция «Пристегните 

ремни»  

 

Фев

раль 

1-3 Папины 

помощники 

Наша Армия.  День защитника 

Отечества 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Развлечение «Папины помощники», «Праздник смелых 

людей»,  «Богатырские состязания»; Проект «Как живут 

солдаты», «Звёзды на погонах»; Совместные мероприятия с 

родителями «Смотр строя и песни», «Рыцарский турнир», 

фотогазета «Мой папа в армии», выставка военной техники и др. 

4 Мамин 

день 

Весна. 

Международный  

женский день 

Весна. 

Международный  женский 

день 

 

Мар

т 

1 Мамин 

день 

Весна. 

Международный  

женский день 

Весна. 

Международный  женский 

день 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Праздник «Для милой мамочки»; Развлечения «Мисс 

Дюймовочка», «Моя мама и я»; Проект «Вырастим цветы для 

мамы», «Мамы всякие важны», «Секреты стиральной машины 

(пылесоса и др.), Совместные мероприятия с родителями «Мир 

цветов», фотогазета «моя бабушка», вернисаж «Портрет мамы» 

и др. 

2-3 Знакомст

во с народной 

культурой и 

традициями 

Народная  

культура и 

традиции 

Народная  культура и 

традиции 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Развлечение «Широкая Масленица», «Ярмарочные гуляния», 

«Город мастеров», «Петрушкины забавы», «У бабушки – 

загадушки»; проект «Секреты глины», «Как сочиняют сказки», 

«Как жили люди на Руси»; Совместные мероприятия с 

родителями «Блинные посиделки», Клуб «Золотые руки», макет 

«Поселение северных ветров». 

4 Весна Весна Весна 

 

Апр

ель 

1 Весна Весна Весна 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Праздник «Встреча весны», Развлечение «Берегите лес», 

«Весенняя капель», «День смеха»; проекты «Тайна солнечного 

света», «Почему плачет сосулька»;  Совместные мероприятия с 

родителями «Скворечники», «Огород на окне», «Смехопанорама», 

акция «Скользкие дорожки» и др. 

2-3 Планета 

Земля 

Планета Земля Космос 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Развлечение «Берегите Землю», «День Земли», «Космические 

гонки»; проект «Как питаются космонавты», «Есть ли жизнь на 

Марсе?», «Почему улица – Спортивная?»;  Совместные 

мероприятия с родителями «Звёздные соревнования», «Наш 

экипаж»,  акция «Безопасное детство», коллекция «Богатства 

нашей планеты» и др. 

4 Лето День Победы День Победы 

Май 1 Лето/ 

День Победы 

День Победы               День Победы 

Вариа

нты 

итоговых 

Развлечение «Салют в честь Дня Победы», «Должны 

смеяться дети»; проект «Солдатская каша» «Мой дедушка», 

«Блокадный хлеб»; Совместные мероприятия с родителями 
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мероприят

ий 

«Возложение цветов к Вечному огню», акция «Люди все равны», 

выставка «Мои права».  

2 Лето Лето Скоро в школу 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Развлечение «Скоро лето», «Путешествие муравьишки», 

«Цветочная поляна»; Праздник «Здравствуй, школа!»; проект 

«Как бабочка стала красавицей», «Секрет моей панамки», «Как 

увидеть радугу», «Кто такой клещ?»; Совместные мероприятия с 

родителями «Наша клумба», акция «Наш чистый участок», 

«Будьте здоровы!» и др. 

 

Июн

ь  

1 Солнышк

о и дождик 

Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья 

Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Развлечение «День защиты детей», «День здоровья», «Надо, 

надо умываться», «Воздушные шары»; проект «Откуда 

появляется радуга», «Секреты воздуха», «Почему Солнце – 

«ударяет»?», «Как вода помогает быть здоровым», «Где живёт 

тень?», «Какие бывают дожди», «Полезно ли Солнце?», «Что 

такое загар?»; Совместные мероприятия с родителями «Цветы 

на нашем участке», «Песок для песочницы», акция «Защитись от 

Солнца», выставка «Улыбаемся Солнышку» и др. 

2 Лесные 

секреты 

Лесные 

секреты 

Лесные секреты 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Развлечение «Лес – полон сказок и чудес», «Удивительные 

животные», «Поход в лес»; «Праздник берёзки»; проект «Там 

чудеса, там Леший бродит», «Как защититься от комаров», 

«Какое дерево лучше?», «Профессия – лесничий»; Совместные 

мероприятия с родителями «Экскурсии в лесной массив»,  акция 

«Поможем муравьям»; вернисаж  «Моё любимое животное», 

фотовыставка «Лето в лесу» и др.. 

Июл

ь  

1 Путешест

вия 

Путешествия Путешествия 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Развлечение «Юные туристы», «По морям, по волнам», 

«Голубой вагон бежит, качается»; проект «Почему вода в море 

солёная», «Как бороться с укачиванием», «Секреты 

фотоаппарата», «Что взять с собой в путешествие»; 

Совместные мероприятия с родителями «Ремни безопасности», 

акция ««Моя панамка», выставка «Мой любимый транспорт» и 

др..  

2 Спорт Спорт Спорт 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Развлечение «Весёлые мячики», «Летняя Олимпиада», 

«Праздник Нептуна»; проект «Самый – самый», «Как набрать 

команду пловцов?», «Командные виды спорта», «Безопасная 

физкультура»; Совместные мероприятия с родителями 

«Футбольный матч», «Весёлые старты»; выставка рисунков 

«Мой велосипед»  и др. 

Авг

уст 

1 Дары 

лета 

Дары лета Дары лета 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Развлечение «Загадки с грядки», «Мисс Дюймовочка», 

«Фруктовая викторина», «Праздник цветов», проект «Секреты 

яблочного сока», «Зачем моют фрукты?», «Как вырастить 

укроп», «Что бывает сладким?», «Зачем нужна теплица», 

«Загадки моркови»; Совместные мероприятия с родителями 
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«Боремся с сорняками», фотовыставка «Мой огород», вернисаж 

«Любимые цветы» и др. 

2 Мой 

город 

Мой город Мой город 

Вариа

нты 

итоговых 

мероприят

ий 

Развлечение «Скоро осень»,  «Карнавал»,  «Я рисую город 

мелом на асфальте», Праздник «Путешествие в Светофорск»; 

проект «Профессии наших родителей», «В гостях хорошо, а дома 

лучше», «Улицы города», «Места отдыха югорчан», «Двор моей 

мечты»; Совместные мероприятия с родителями «Экскурсии по 

городу»,  акция «Наш чистый участок», фотовыставка 

«Достопримечательности Югорска», вернисаж «Мой двор» и др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание направлений, выбранных учреждением из числа парциальных программ 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, в 

соответствии с ФГОС ДО отражает: 

направления из числа парциальных и иных программ, выбранных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

В группе, которую посещает ребенок с расстройством аутистического спектра 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с адаптированной образовательной 

программой для детей с расстройством аутистического спектра, разрабатываемой 

самостоятельно на основе примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении выстроен на основе 

выбора и сочетания примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой, парциальных программ, 

дополнительных образовательных программ, педагогических технологий, представляющих 

федеральный, региональный и локальный компоненты образования. 

 Выбор и комплексирование программ сделан на основе анализа и учёта специфики 

учреждения, подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и 

методического обеспечения для их реализации, а также на основании выбора приоритетного 

направления деятельности (миссии учреждения). 

 В МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» реализуются следующие парциальные 

программы, технологии в форме непрерывной образовательной деятельности, а также в 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной детской деятельности: 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Технология  ОТСМ-ТРИЗ, авторы Т.А.Сидорчук, Н.Н. Хоменко также направлена на  

развитие познавательно-исследовательской деятельности. Технология ОТСМ-ТРИЗ 

направлена на активное формирование мыслительных процессов, а также познавательно-

исследовательских навыков обучающихся. Реализуется в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 -изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация реализуется через 

Парциальную программу художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Данная программа реализуется в форме непрерывной 

образовательной деятельности. 

 

Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса – не превышает  40% от общего объема Программы.  
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Специфика национальных, социокультурных условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Реализация адаптированной образовательной программы для детей с расстройством 

аутистического спектра осуществляется в соответствии с  особенностями региона. 

Климатические особенности региона 

При проектировании содержания адаптированной программы для детей с расстройством 

аутистического спектра учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, - Район приравненный к 

районам Крайнего Севере: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня в зависимости от времени года (длинные ночи зимой, белые ночи 

весной); погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана дошкольных групп. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (районы Крайнего Севера); на 

занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и 

навыков эти образы передаются через движение. 

Климатические особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха, частые ветры, низкая температура воздуха, продолжительная зима. Исходя 

из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

закаливание, оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, экспериментированием и пр. В 

летний период создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского округа - Югра также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы дошкольном учреждении. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с РАС с 

трудом взрослых (газовая и нефтяная промышленность, лесная промышленность  и др.).  

Благодаря расположению учреждения в «спальном» районе г. Югорска,  в окружении 

леса, создаются большие возможности для полноценного экологического воспитания детей с 

РАС 

Национально-культурный состав воспитанников ОУ 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. (Даже несмотря на то, что процент детей, не 

относящихся к русскому этносу, среди воспитанников, в общем количестве детей мал.) В  

образовательном процессе используется краеведческий материал – региональный компонент. 

 

 

2.8. Направления воспитания 

 

 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
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2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 
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2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3.  Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
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дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направлен

ие 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотич

еское 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно 

нравственн

ое 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социально

е 

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавател

ьное 

Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическо

е и 

оздоровите

льное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, 

в быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский 

дизайн и другое). 

Эстетическ

ое 

Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесноречевой, 

театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 
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Направлен

ия 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотич

еское 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственн

ое 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социально

е 

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавател

ьное 

 Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическо

е и 

оздоровите

льное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и 
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в самостоятельной деятельности. 

Эстетическ

ое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

 

 

3. Организационный  раздел: 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

Групповое помещение оснащено традиционными и инновационными средствами 

обучения.    Оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием для 

изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения: набор 

оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, лепки и 

аппликации; оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы; 

     Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты 

для исследования в реальном действии и образно-символический материал: оборудование, 

относящееся к объектам для исследования в реальном времени, включает различные 

материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает и природные 

объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся 

различным способам их упорядочивания; 

  Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для общеразвивающих 

упражнений. 

Игровое оборудование для сюжетной игры включает: игрушки-персонажи, игрушки - 

предметы оперирования, маркеры игрового пространства, полифункциональные материалы. 

  Игровое оборудование для игр с правилами включает: оборудование для игр на 

ловкость, для игр «на удачу», для игр на развитие интеллектуальных особенностей. 

 Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, учитывает 

гигиенические и педагогические требования.  Стулья в комплекте со столом одной группы, 

которая промаркирована. Подбор мебели для детей проводится с учетом антропометрических 

показателей, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Рабочие места всех педагогических работников оснащены компьютерами (ноутбуками), 

принтерами. Групповое помещение для группы  оборудовано мультимедийным 

оборудованием (проекторы, экраны). 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Информационная, методическая и техническая база дошкольного учреждения 

соответствует современным требованиям и обеспечивает реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Оснащение  учебно - 

методической литературой по программе «От рождения до школы», под ред.  Н.Е. Веракса - 

100%.  

Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет удовлетворять 

информационные, учебно-методические, образовательные потребностей педагогических 

работников образовательного учреждения; создавать условия для организации и 
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осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения.  

Характеристика территории ДОУ 

Территория учреждения достаточно озеленена. Имеются все условия для осуществления 

хозяйственной деятельности, обеспечения безопасности.  

 Для реализации образовательной программы оборудована прогулочная площадка в 

соответствии с действующими СанПиН, имеется спортивная площадка, уголок леса, 

разработана экологическая тропа. 

 

Оборудование компонентов участка детского сада 

Наименование компонента участка 

 

Перечень оборудования 

 

Количество 

Групповая прогулочная площадка 

 

Веранда  1 

Домик 1 

Скамейка 1 

Стол 1 

Секция для игр с мячом 1 

Спортивная площадка  

 

3.3.Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

-безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект.  

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих задач педагогам рекомендуется: 

-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
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-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;-обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО. 

     Активность детей учреждения реализуется в центрах, оснащенных наборами мебели и 

игрового оборудования, состоящий из столов, игровых мебельных уголков и игровых наборов, 

сделанных из экологически чистых материалов. Наборы мебели насыщают игровое и 

образовательное пространство детского сада всеми необходимыми материалами для 

интеллектуального, эстетического, психического и физического развития ребенка. 

     Оборудование для образовательного процесса, развития психических процессов и 

творческих способностей дошкольников способствует развитию интеллектуальных и 

творческих способностей детей, помогают детям лучше усваивать и закреплять знания, 

приобретенные в образовательной деятельности, пробуждают у них интерес к изучаемым 

областям. 

     Дети лучше всего учатся в процессе деятельности, удовлетворяющей присущую 

ребенку любознательность, для этого имеется оборудование для конструирования и 

моделирования. Наиболее эффективны игры-исследования, творческого моделирования и 

конструирования. Охотно используются мягкие модули, имеющие разнообразный вид и 

форму; мягкий сухой бассейн, которые наполняются пластиковыми шариками. Травма 

безопасны, покрыты тканью ПВХ. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей с РАС обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку с РАС уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом.  

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Перечень «центров»  в игровой комнате для совместной и самостоятельной деятельности 

 

Наименование 

«центра» 

Возрастная группа 

Средняя Старшая Подготовитель

ная 

Сюжетно – 

ролевых игр 

+ + + 

Книжный + + + 

Музыкальный + + + 

Театральный + + + 

Спортивный + + + 

Центр природы + + + 

Центр 

экспериментирования 

+ + + 

Центр 

развивающих игр 

/занимательной 

математики 

+ + + 

Центр 

изобразительной  

+ + + 
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деятельности 

 

Оснащение «центров» меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

Режим дня и распределение мероприятий в подготовительной к школе   

группе 

07.00-08.00 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

образовательной программы. 

07.40-08.20 Утренняя прогулка (Зарядка на улице 10 мин.). 

08.20-08.30 Подготовка к завтраку. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

08.30-09.00 Завтрак. 

09.00-11.00 Организованная образовательная деятельность, занятия, самостоятельная 

деятельность детей.  

 

10.50-11.00 Второй завтрак. 

11.00-11.50 

 

10.30 – 11.50 

(четверг) 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

 

11.50-12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

12.00-12.30 Обед. 

Подготовка ко сну. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

12.30 -15.00 Дневной сон. 

15.00-15.30 Пробуждение.  Закаливание. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

15.30-16.00 Полдник. 

16.00-17.10 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная  

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных  

17.10-17.30 Подготовка к ужину. Ужин 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 Организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

образовательной программы. 

 

3.5. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 
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различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная  деятельность. Предоставлять  детям  возможности  для  проведения  

опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры.  

Формировать  умение  планировать  и  организовывать  свою  самостоятельную  

деятельность,  взаимодействовать  со  сверстниками  и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать  потребность  творчески  проводить  свободное  

время  в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

 

Перечень событий, праздников, мероприятий являющихся сложившимися традициями 

для МАДОУ «Детский сад «Снегурочка», является частью программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Данные мероприятия являются примерными, основываются на календарно-

тематическом планировании (деление на временные промежутки, наиболее значимые 

праздники и события) позволяют педагогам планировать деятельность по реализации 

адаптированной программы наиболее рационально в соответствии с основными принципами 

адаптированной программы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

-Праздники: Новый год, День защитника Отечества, Международный  

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», «День 

рождения Снегурочки», «День округа», праздники народного календаря. 

-Тематические праздники и развлечения: «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников, «акция «Бессмертный полк». 

-Театрализованные представления: Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений;  

-Концерты: «Поем и танцуем»: концерты детской самодеятельности. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Материально-техническое оснащение  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений позволяет в полном объеме реализовать выбранные программы и 

технологии. 

Для реализации технологии   ОТСМ-ТРИЗ, авторы Т.А.Сидорчук, Н.Н. Хоменко и  во 

всех группах имеется универсальное наглядное пособие для детей «Я познаю мир». Он 

включает в себя шесть зон, объединенных в одну сюжетную линию наглядные пособия и 

игровые модели: «Домик признаков», «Ромашка вопросов», «Модель мира», «Решение 

проблемных ситуаций», «Анализаторы», «Волшебники».  

Также для вех возрастных групп имеется подборка картин для составления сюжетных 

рассказов и подборка серий картин для составления рассказов. Библиотека оснащена 

материалом для обучения детей пересказу, анализу литературных произведений, заучиванию 

стихотворений, методическими пособиями для педагогов.  

Кроме того в медиатеке составлен каталог авторских электронных ресурсов для 

реализации данного направления. Кроме того развитие познавательно-исследовательной 



 52 

деятельности дополнительно реализуется в старших и подготовительных группах через 

использование цифровой лаборатории «Наураша» 

Для реализации парциальной программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова во всех группах имеются наглядные 

пособия: «Портрет, Натюрморт, Пейзаж», а также игровые модели: «Нарисуй через зеркало», 

«Электронный художник», прозрачные мольберты.  

 Также для всех возрастных групп имеется подборка художественных материалов. 

Библиотека оснащена методическими пособиями для педагогов и электронными 

образовательными ресурсами. 

Дополнительный раздел 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Возрастные  и иные категории детей с расстройствами аутистического спектра на 

которых ориентирована Программа. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» основывается на  

примерной основной общеобразовательной программыдошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и примерной 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования на основе 

ФГОС ДО для детей с расстройствами аутистического спектра. 

Данная программа охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития от 5 до 7 лет. Кроме общего блока, в программе предусмотрен блок по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. Данный блок программы направлен 

на учет индивидуальных способностей и возможностей детей с проблемами в развитии при 

освоении основной общеобразовательной программы. Для реализации данного направления 

используется Программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим 

недоразвитием речи  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

 

Используемые программы и технологии 

Наименование  программы, технологии Автор 

«От рождения до школы» (примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования) 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

«Цветные ладошки» (дополнительная парциальная) И.А.Лыкова 

Технология 

 ОТСМ-ТРИЗ 

Т.А.Сидорчук, Н.Н. 

Хоменко 

 

Реализация адаптированной образовательной программы 

Цели и задачи адаптированной Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком  с расстройствами аутистического спектра дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка с РАС, 

сохранению и укреплению здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 

Принципы  и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Направленность Программы 

-развитие личности ребенка с расстройствами аутистического спектра: воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

-патриотическое воспитание: большое внимание уделяется воспитанию в детях с 

задержкой психического развития патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим.  

-нравственное воспитание, поддержка традиционных ценностей: воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений;  

-нацеленность на дальнейшее образование: развитие в детях с расстройствами 

аутистического спектра познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

-сохранение и укрепление здоровья детей с расстройствами аутистического спектра: 

одной из главных задач, которая стоит  перед педагогами, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни.  

-учет индивидуальных особенностей ребенка: обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка с расстройствами аутистического спектра, что достигается за 

счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности так и в формах и способах взаимодействия с ребенком. 

Охрана и укрепление здоровья детей с расстройством аутистического спектра 

Система мероприятий, направленная на сбережение здоровья воспитанников 

реализуется через целевой проект «Детский сад здоровья», включающий в себя ряд блоков. 

Целевой проект представляет собой комплекс физкультурно – оздоровительной работы, где 

скоординированы все компоненты образовательного процесса. Цель проекта: создание 

условий всем участникам образовательного процесса для формирования потребности в 

здоровом образе жизни, укрепления физического и психического здоровья.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности осуществляется с 

использованием технологии ОТСМ-ТРИЗ авторы Т.А.Сидорчук, Н.Н. Хоменко. Технология 

ОТСМ-ТРИЗ направлена на активное формирование мыслительных процессов, а также 

познавательно-исследовательских навыков обучающихся и потому   позволяет реализовать 

все поставленные Программой задачи.  

Развитие изобразительной деятельности. Для реализации данного направления 

используется в качестве парциальной используется  программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

Цель - формирование у детей раннего и дошкольного возраста с РАС эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
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Основные направления взаимодействия дошкольного учреждения с семьей 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителейпо разным аспектам: проблемы 

здоровьесбережения, сохранения и укрепления здоровья детей; обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода к детям, испытывающим трудности развития 

(гиперактивность, медлительность, психосоматическая ослабленность, социальная 

неуверенность, агрессивность, речевые нарушения и др.); речевые нарушения разной 

природы. 

2. Поддержание у родителей интереса к инновационной деятельности(знакомство со 

здоровьесберегающими образовательными программами и педагогическими технологиями, 

результатами инновационной деятельности, методами и приемами практической работы с 

детьми):  

Данные направления реализуются через разнообразные формы: 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, новости и консультации на 

интернет-сайте учреждения и  т.п. 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследова-

тельской и проектной  

 

Приложения 

Приложение 1  Календарный учебный график. 

Приложение 2 Учебный план. 

Приложение 3 Рабочая программа группы.  

Приложение 4 Рабочая программа коррекционно – развивающей направленности 

педагога – психолога.  

Приложение 5 Рабочая программа коррекционно – развивающей направленности 

учителя – логопеда.   

Приложение 6 Рабочая программа коррекционно – развивающей направленности 

дефектолога.   
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Приложение 1 

Календарный учебный график  
Целевой направленностью годового календарного графика является распределение объема 

времени направленного на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в части занятий.  

Целесообразность начала реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в части непрерывной образовательной деятельности с 12 сентября обуславливается 

адаптационным периодом детей, которые не посещали дошкольное учреждение в течение летнего 

периода. Кроме того, с 1 по 11 сентября часть обучающихся отсутствует по причине отпуска,  данные  

воспитанники вынуждены осваивать образовательную программу в более сжатые сроки, что приводит 

к снижению  результативности освоения образовательной программы.  

Период май месяц оставлен в качестве резервного на случай введения  карантинов в течение 

учебного года. В связи с тем, что образовательная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания обучающегося в дошкольном учреждении, необходим достаточный запас 

времени на качественное освоение пропущенной воспитанниками основной образовательной 

программы. 
 

Месяц Календарная 

неделя 

Дата Количество 

учебных дней 

Сентябрь 1 11-15 5 

Сентябрь 2 18-22 5 

Сентябрь  3 25-29 5 

Октябрь 4 2-6 5 

Октябрь 5 9-13 5 

Октябрь  6 16-20 5 

Октябрь 7 23-27 5 

Октябрь/Ноябрь 8 30,/1-3 5 

Ноябрь 9 7-10 4 

Ноябрь 10 13-17 5 

Ноябрь  11 20-24 5 

Ноябрь/Декабрь 12 27-30/1 5 

Декабрь 13 4-8 5 

Декабрь 14 11-15 5 

Декабрь  15 18-22 5 

Декабрь 16 25-29 5 

Январь 17 9-12 4 

Январь 18 15-19 5 

Январь 19 22-26 5 

Январь/Февраль 20 29-31/1,2 5 

Февраль 21 5-9 5 

Февраль 22 12-16 5 

Февраль 23 19-22 4 

Февраль/Март 24 26-29/1 5 

Март 25 4-7 4 

Март 26 11-15 5 

Март 27 28-22 5 

Март 28 25-29 5 

Апрель 29 1-5 5 

Апрель 30 8-12 5 

Апрель 31 15-19 5 

Всего: Количество календарных  недель 31 - - 

Количество учебных дней/недель 30 - 151 
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Приложение 2 

Учебный план. 

Целевой направленностью учебного плана является распределение занятий и объема 

учебного времени, отводимого на их изучение по возрастам; обеспечение качественного и 

систематического образования детей в соответствии с основной образовательной программой. 

Представленный учебный план предполагает комплексность подхода и призван 

обеспечить единство и преемственность основных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, изобразительной, музыкальной и др.) на основании   примерной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред. Н.Е Вераксы) по пяти образовательным областям:  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Образовательные области реализуются через следующие занятия: 

Образовательная область Непрерывная образовательная деятельность 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

Ознакомление с окружающим 

«Речевое развитие» Развитие речи 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыка, Рисование 

Аппликация, Лепка 

«Физическое развитие» Физическая культура 

 

Реализация содержания программы призвана обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения программы, представленных в виде целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования,  а также необходимый и достаточный уровень 

развития детей для успешного обучения к школе. Учебный план составлен на 5 дневную 

учебную неделю. 

В  учебном году 30 учебных недель. В период окончания деятельности в виде занятий 

образовательная программа продолжает реализовываться в течение всего дня пребывания 

ребенка в учреждении через организацию совместной деятельности взрослого и ребенка, а 

также самостоятельной детской деятельности. При составлении учебного плана учитывались  

требования  СанПиН 2.4.3648-20 к организации режима дня с учетом возрастных 

особенностей: 

Занятие кол-во 

Нед мес год 

Развитие речи 1 4 30 

Ознакомление с окружающим 1 4 30 

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

1 4 30 

Изобразительная деятельность. Рисование 1 4 30 

Изобразительная деятельность. Лепка 1/2 2 15 

Изобразительная деятельность. Аппликация 1/2 2 15 

Музыка 2 8 60 

Физическая культура 3 12 90 

Количество занятий 10 40 300 
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