
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 71   г. Пензы «Северное сияние» 

 

 

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

Протокол № 1,   

от «_31__» августа 2023__ г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 Заведующий МБДОУ  

детского сада № _71_ г. Пензы 

                    «Северное сияние» 

Приказ № 264/1-оп  

от «31»    08     _ 2023_ г. 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для детей с расстройствами аутистического спектра 3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза, 2023 г. 

 



 

2 

 

Содержание  

Введение.  

Актуальность ……………………………………………………….…………………..………..3  

I Целевой раздел  

1.1.      Пояснительная записка ...…………………………………………………………….….3  

1.2. Цели и задачи реализации программы………………………………………..………...5  

1.3. Характеристика детей с расстройствами аутистического спектра  (РАС) …..……....6  

1.4. Принципы и общие подходы к реализации Программы …….………………………..7  

1.5.      Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками с РАС….………10 

1.5.1.  Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС……………..11 

II Содержательный раздел.  

2.1. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, образовательная, 

игровая деятельность…………………………………………………………………………………...15 

2.2. Программа коррекционной работы……………………………………………………….26  

2.2.1.Цель коррекционной работы…………………………………………………………….26 

2.2.2 Организаторы коррекционной работы в ДОУ………………………………………….27 

2.2.3. Способы и формы оказания консультативной помощи педагогам и родителям 

ребенка с РАС…………………………………………………………………………………………..31 

III. Организационный раздел  

 3.1. Инклюзивное образование дошкольников с РАС………………………………………33 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы…………………………………....34 

3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений………………………39 

3.3.1. Описание материально-технических условий реализации приоритетного 

направления по краеведению………………………………………………………………………….40 

3.3.2. Описание учебно-методического обеспечения приоритетного направления по 

краеведению……………………………………………………………………………………………40 

3.3.3. Описание особенностей организации и  режима работы по краеведению………….41 

Список литературы…………………………………………………………………………..43 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность программы.  

Все виды психической деятельности формируются в период интенсивного развития 

ребенка дошкольного возраста. Оказание своевременной медико-психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями (на всех возрастных этапах их индивидуального 

развития) является наиболее важным направлением современной специальной психологии и 

коррекционной педагогики.  

Среди детей, нуждающихся в ранней коррекционной помощи, особое место занимают 

дети с расстройствами аутистического спектра (РАС), которые еще сравнительно недавно не 

включались в специально организованную образовательно-развивающую среду.  

Сейчас равноправное и полноценное дошкольное образование имеют возможность 

получать все дошкольники, вне зависимости от состояния их здоровья (ОВЗ и инвалидность) в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО.  

АОП разработана с целью обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

детей с РАС в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей детей с РАС, посещающих 

ДОУ. 

 

I Целевой раздел 

 1.1.   Пояснительная записка.  

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №71     г. Пензы «Северное 

сияние» (далее «Программа») предназначена для педагогических работников, которые работают 

с детьми от 3-х до 7-ми лет с расстройствами аутистического спектра (РАС).  «Программа» 

обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанника в группе общеразвивающей направленности ДОУ для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.   

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей, от 3-7 лет. Коррекционная деятельность 

направленна на коррекцию и компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию 

данной категории детей дошкольного возраста.  

«Программа» включает следующие образовательные области:  
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-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

 -речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

  

Программа составлена с учетом:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Конвенции о правах ребенка; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 6 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2020 года N 373);  

- Приказа Минпросвещения России от 24.11 2022 г №1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

 с учетом Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского 

сада № 71 г. Пензы «Северное сияние» и его филиалов № 1,2,3. 

 

 1.2.  Цель и задачи реализации Программы   

Цель реализации АОП: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов, организация помощи в получении детьми с РАС 

дошкольного образования в соответствии с их возможностями и особенностями. Оказание 

коррекционной помощи по исправлению или ослаблению имеющихся проявлений аутизма и 

вызванных им нарушений по всем направлениям развития.  

Задачи программы:  

-реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с РАС, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС в период 

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с РАС как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с РАС, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с РАС; 
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 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

образования. 

1.3. Характеристика детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)  

Аутизм – тяжелое нарушение психического развития, при котором прежде всего страдает 

способность к общению, социальному взаимодействию. Поведение детей с аутизмом 

характеризуется жесткой стереотипностью от многократного повторения элементарных 

движений до сложных ритуалов, а нередко деструктивностью и негативизм.  

О.Г. Рудик утверждает, что оказание коррекционной помощи с первых лет жизни ребенка 

позволяет получить положительные результаты. По ее словам, «к основным трудностям, 

мешающим психическому развитию аутичного ребенка, могут быть отнесены следующие:  

 дефицит психической активности;  

- тесно связанные с ним нарушения инстинктивно-аффективной сферы;   

- нарушения сенсорики;  

- нарушения двигательной сферы; - нарушения речи».  

Опираясь на классификацию О.С. Никольской, в основе которой - характер и степень 

нарушения взаимодействия ребенка с окружающей средой, выделено 4 группы детей с РАС.  

  

I группа характеризуется отрешенностью детей от внешней среды, низкой потребностью в 

социальных контактах, несформированностью элементарного общения с окружающими и 

навыками социального поведения, низкой психической активностью. У детей этой группы 

наблюдается постоянное перемещение от одного предмета к другому при отсутствии 

целенаправленных действий, мутизм, потребность в постоянном внимании, уходе.  

  

Для детей II группы характерно отвержение внешней среды. В отличие от детей I группы, 

у них более высокая психическая активность, отмечается борьба с тревогой и страхами, 

повторения одних и тех же слов, фраз, стихотворений.  

Помимо стереотипии в поведении у детей этой группы отмечаются импульсивность 

движений, причудливость гримас и поз. Речевые контакты весьма бедные, чаще ограничиваются 

односложными ответами.  

  

У детей III группы наблюдается аутистическое замещение внешней среды, которое 

проявляется в патологических влечениях с пристрастиями (например, к плохим запахам, грязи, 

рисованию жестоких сцен, необычной еде и т. д.), компенсаторными фантазиями, зачастую 

имеющими агрессивное содержание, как формой защиты от окружающего. Для них характерен 
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более высокий уровень познавательного развития, а также развернутая монологическая речь при 

явно страдающей диалогической.  

  

Для детей IV группы характерно сверхтормозимость с внешними воздействиями. В 

отличие от детей I–III групп, у них менее выражен аутистический барьер, а защита часто имеет 

адекватный характер. Они робки, пугливы, заторможены, в качестве защиты проявляют 

стремление к поведенческим штампам; в трудной ситуации тянутся к близким. У некоторых 

детей этой группы отмечается одаренность в отдельных областях.  

 

1.4. Принципы и общие подходы к реализации Программы  

  

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, 

сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 

накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой 

для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек 

с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - 

потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодального 

сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности формирования 

полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции (фиксация на 

мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного образа); 

симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает 

целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на формирование 

целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим 

сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и еѐ форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приѐмы и методы, 

включѐнные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью выраженности 

аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и 
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для каждого существуют определѐнные показания к применению, условия использования, 

возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является 

нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и действий 

других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 

предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек 

становится для ребѐнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно 

индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), 

что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учѐта возможностей ребѐнка с РАС на данный момент, 

особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребѐнка с РАС разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления 

препятствуют развитию ребѐнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически 

невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция 

проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной коррекции 

аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по другим 

направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие 

проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС 

проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного процесса 

могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, 

искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью 

согласуется с практикой: как правило, у ребѐнка с РАС помимо сугубо аутистических 

проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновременно 
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с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и 

сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как 

обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. Без учѐта структуры нарушений возможный уровень 

эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура 

нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических 

компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к 

основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, 

здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях 

более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических 

признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и 

гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант 

стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, 

неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего относятся к 

продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. 

Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений - психолого-

педагогические методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические 

образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно 

индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

выделение проблем ребѐнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности (случайная 

или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

 

Основные направления коррекционной работы:  
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Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми, направленной на 

реконструкцию психического развития аутичного ребенка, его социальную адаптацию и 

возможно более полную интеграцию в общество;  

Разработка и реализация индивидуальных программ воспитания и обучения детей, 

страдающих РАС на основе базовых коррекционных и обучающих программ;  

- Реабилитационная работа с семьей, обучение родителей и других членов семьи методам 

взаимодействия с аутичным ребенком;  

- Просветительская работа о проблемах аутичных детей и их семей с помощью семинаров, 

и консультаций. Построение коррекционно-воспитательной работы с детьми в соответствии с 

названными направлениями обеспечит наиболее полное раскрытие потенциальных 

возможностей развития каждого ребенка.  

 

  1.5.  Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками с РАС. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.5.1.  Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на 

время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на 

время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются 

отдельно для трѐх уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 3-

м годам. 

1.5.2. Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным 

риском формирования РАС: 
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1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях); 

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, начинает 

плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 

4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику; 

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: 

бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отверстия; 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, 

вынимать, вставлять; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

11) завершает задание и убирает материал; 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

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

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянный пазл из трѐх частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают 

(например, включается свет, издаѐтся звук, начинается движение); 

18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трѐх кубиков; 

20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 

22) соединяет крупные части конструктора; 

23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 

педагогические работники; 

25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются 

какие-либо предметы; 

26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 
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27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

28) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в 

поле зрения ребѐнка, а которые нужно поискать; 

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

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

31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

33) снимает куртку, шапку (без застѐжек) и вешает на крючок; 

34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 

35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 

36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально (не 

всегда); 

37) называет имена близких людей; 

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус); 

41) понимание основных цветов ("дай жѐлтый" (зелѐный, синий); 

42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педагогического 

работника); 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету; 

45) выстраивает последовательности из трѐх и более картинок в правильном порядке; 

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

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

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 

1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжѐлым и, как правило, сочетается с 

интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжѐлой, глубокой) степени и 

выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 
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2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным формам 

общения; 

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

невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута (под контролем 

педагогических работников); 

18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приѐма пищи. 

1.5.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями 

(различной, чаще лѐгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трѐхсложные предложения, простые вопросы) 

или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 
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5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 

работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

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

14) есть прямой счѐт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута под контролем 

педагогических работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

1.5.4.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень 

аутистических расстройств является сравнительно лѐгким, часто сочетается с формальной 

сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) 

речевые расстройства отмечаются): 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 
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9) владеет поведением в учебной ситуации; 

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

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута под контролем 

педагогических работников; 

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту.  

Срок реализации программы: данная программа рассчитана сроком на 3-4 года. Форма 

проведения занятий с каждым ребенком: ежедневная, индивидуальная или подгрупповая.  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРОГРАММЫ. 

КОРРЕКЦИОННАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие»  

   

 Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с РАС заключается в 

формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей, элементарных 

представлений и практических умений, которые обеспечивают ему жизнедеятельность и 

помогают осознать, как следует себя вести, чтобы общаться с другими, чувствовать себя по 

возможности комфортно.  

В силу того, что социально-коммуникативные умения и навыки у детей с РАС являются 

чрезвычайно затрудненными, они не способны нормально общаться почти со всеми категориями 



 

16 

 

людей. Ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и 

стандарты поведения с большими трудностями.  

Отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения приемами взаимодействия 

приводят к тому, что адаптации у детей с аутизмом проходит спонтанно, вызывая появление 

отрицательных новообразований, которые еще больше осложняют их дальнейшую 

социализацию.  

Ощущение размытости своего «Я» (страх вмешательства другого в собственное 

пространство), является характерным для аутичных детей, поэтому налаживание невербального 

и вербального контакта с людьми даже, из близкого окружения, затруднено. Когда ребенок 

осознает свое психическое «Я», это означает, что он начал понимать, чем отличается от других, а 

также осознает такие категории как: «мой - чужой», «такой, как я - не такой как я» и т.д.  

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом являются трудности 

обретения положительного социально-эмоционального опыта, что искажает формирование и 

развитие его личности.  

Выявленные особенности социально-коммуникативного развития ребенка с РАС на 

основании наблюдения и диагностики позволяют сделать правильный общий вывод и подобрать 

соответствующую индивидуальную АОП.  

  

Проблемы социально-коммуникативное развитие детей РАС:  

  

Не дополняют своих впечатлений об окружающем мире, а только закрепляют их, 

застревая, как и раньше, на одном объекте или действии, что препятствует получению нового 

опыта. Видят только в том направлении, в котором смотрят и только те предметы, на которых 

задерживают взгляд.  

• Ребенок не демонстрирует те виды поведения, которые свидетельствовали бы о 

возможности развития у него социальной заинтересованности в других детях, совместное 

взаимодействие.  

• В результате отсутствия четких реакций ребенка на самого себя, а также 

представление о том, как он выглядит в глазах других людей, у него не развиваются оценочные 

представления о том, как себя вести.  

• При некотором расширении круга общения ребенку, как правило, не хватает 

интуитивности, той способности «схватывать» особенности ситуации и переживания других 

людей, которые обеспечивают успешность взаимодействия.  
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• Наблюдается несформированность ощущения ребенком себя и других, что в 

значительной степени вызвано или отчужденностью от окружающей среды, или отторжением от 

окружающей реальностью.  

• Не сравнивает себя со сверстниками, не стремится подражать им, не пытается 

объединиться с ними для совместной деятельности. Кроме этого, ребенок недостаточно осознает 

отношение к себе разных детей.  

• Не развивается интерес к содержанию и форм человеческих взаимоотношений и 

правил поведения в обществе, который помогали бы положительно влиять на различные формы 

взаимодействия.  

• Не формируется элементарная система ценностей, которая помогала бы правильно 

понимать и соответственно строить отношения со взрослыми и детьми.  

• Не формируется регулирование ребенком своих действий согласно указаниям 

взрослого. Это вызывает неумение задержать или хотя бы отсрочить исполнение своего желания 

ради взрослого или другого ребенка или ради иной цели. Не формируется произвольное 

поведение, в результате чего случайные действия не становятся целенаправленными. Однако это 

не влияет на положительную оценку ребенком своих действий. С трудом приспосабливаются к 

новым социальным условиям жизни. Убедить ребенка в чем-то, все убеждения лишь 

активизируют выстраивание системы защиты. Демонстрирует негативизм в отношении попыток 

включить его в совместную деятельность.  

• Ребенок не проявляет интерес и желание к совместной деятельности со взрослым, 

не обращается за поддержкой к родителям, не старается радовать их своим поведением, не всегда 

понимает значение наказания.  

• Неадекватно реагирует на слова, действия, поступки разных людей, не может 

сдержать свою эмоциональную импульсивность.  

• Во время контакта с окружающими заметна повышенная уязвимость. Реакцией на 

неудачу, как и раньше, изолированность от других людей или негативизм, стремление остаться в 

тени, незамеченным.  

• Отсутствует управляемость в социально-эмоциональном взаимодействии: 

нарушение реакции на эмоции других людей; несоответствие поведения ребенка эмоциональном 

и социальном контекста; неспособность инициировать или поддержать разговор.  

• При решении проблемной ситуации, руководствуется, в первую очередь, 

исключительно личными интересами. Не умеет координировать свою деятельность с другими, не 

стремится быть авторитетным в глазах сверстников.  

• Способен самостоятельно занять себя на длительное время, однако, отдав при этом 

предпочтение стереотипным интересам, поведении и активности. Стереотипное поведение, 
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обычно, сопровождается проявлением негативизма на предложение новых видов деятельности 

или попытки взрослого направить его на смену старых привычек.  

• Не обладает эмоционально-коммуникативными умениями: не инициирует 

контакты, не отвечает на инициативу других, не выслушивает, не стремится наладить 

взаимодействие, не дорожит взаимоотношениями.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативная»  

Цели:  

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с ребенком;  

- создание комфортной развивающей образовательной среды, способствующей 

адаптации детей с РАС;  

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

- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения;  

- формирование чувства безопасности в процессе контакта с внешним миром и 

проявление интереса к взаимодействию с ним.  

Задачи:  

- ориентация ребенка во внешнем мире;  

- обучение вербальным и невербальным способам коммуникации; обучение 

приемлемым формам поведения;  

- развитие самосознания ребенка;  

- помощь ребенку с РАС адаптироваться к коллективу с перспективой дальнейшей 

социализации;  

- вовлечение детей в разные виды индивидуальной и совместной деятельности, 

формирование произвольной, волевой регуляции поведения.  

Этапы психологической коррекции:  

Первый этап  

- наблюдение.  

- установление контакта  

- диагностика  

- снятие страха и напряжения у ребенка (формирование чувства базового доверия)  

- отработка реакции оживления и слежения, формирование зрительно моторного 

комплекса  

Второй этап  

- формирование интереса ребенка к коммуникативной деятельности  

- переход от манипулятивной игры к сюжетной  
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- формирование игровых штампов (отработка игровых действий, подсиненных 

правилу и порядку)  

Третий этап  

- формирование целенаправленного действия ребенка  

- формирование восприятия собственного "Я" через восприятие другими, через 

результаты собственной деятельности, через наблюдение собственных внутренних состояний, 

принятие себя.  

  

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие».  

  

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность ребенка в выполнении 

действий.  

Поддерживают стремление ребенка выражать свои желания, чувства и мысли.   

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами.   

Предоставляют возможность ребенку проявлять самостоятельность в быту: выполнение 

гигиенических процедур, умение есть, одеваться.   

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств.   

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми.   

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности   

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям.   

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное.   

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками.   

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними.   

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества.  

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия.  

Поощряют использование в игре предметов-заместителей.   

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку.   

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на 

собственный опыт.  
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Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности.   

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и 

объектов ближайшего окружения.   

Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, 

потрогал, нашел и пр.).   

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации 

поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других 

детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).   

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям.  

  

  

Образовательная область  

«Познавательное развитие»  

  

 Познавательное развитие предполагает:   

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям;  

- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;  

- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, ориентироваться 

в пространстве;   

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу;  

-  понимание и выполнение инструкции взрослого;   

- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету;   

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости с использованием визуального 

подкрепления последовательности действий); 

- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические 

фигуры.  

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие».   
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Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей   

1. Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в 

разных видах деятельности   

2. Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности 

действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества).   

3. Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов.   

4. Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с 

помощью самостоятельных действий.   

5. Уважительно относятся к детским желаниям и высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам).   

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка   

1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).   

2. Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.).   

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 

речевой деятельности   

1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей.   

2. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом.  

  

Образовательная область 

«Речевое развитие»  

  

 Речевое развитие включает:   

– совершенствование навыков звукоподражания;  

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности;   

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука);   

– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;   
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-  определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей 

по имени;   

- комментирование действий.   

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Речевое развитие»   

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей   

1.Поддерживают в стремлении пользоваться речью, находить различные способов 

решения проблем с помощью самостоятельных действий.   

2.Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).   

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка  

 1.Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).   

2.Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).   

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности   

1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей.   

2. Поощряют использование речи, словотворчество, придумывание альтернативных 

окончаний историй и сказок.   

Взрослые поощряют ребенка в обращении к разнообразным источникам информации 

1. Предоставляют возможность обмениваться информацией.   

2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.   

3. Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить 

слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносны значений и т. д.).   

4. Создают условия для овладения детьми речью грамматическим строем речи 

(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования).   

5. Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

речь).   
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6. Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения).   

7. Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.).  

  

  

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»   

  

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:   

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение;  

–  развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 

обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, громкость 

звучания и голоса;   

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков; 

– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 

(при необходимости   

– на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов);   

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.; 

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций;   

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  
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- приобретение опыта в следующих видах деятельности: 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 

само регуляции в двигательной сфере;   

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).   

Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной деятельности в 

течение всего дня.   

Физическое развитие подразумевает:   

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми;   

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, обучение 

прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке;   

– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в 

пространстве; – формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя;   

– развитие зрительно-моторной координации;   

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений.  

 В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные 

виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование правильной осанки, 

на развитие равновесия.   

Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми.   

 

Виды здоровье сберегающих технологий:    
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1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).   

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная непосредственно- 

образовательная деятельность, игровая непосредственно-образовательная деятельность, 

коммуникативные игры)  

 3. Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 

цветотерапия, психогимнастика).   

В совокупности обозначенные виды деятельности обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями.   

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).   

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Физическое развитие» развитие равновесия.   

Взрослые предоставляют возможность детям с РАС самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности.   

1. Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях.   

2. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур.   

3. Предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности как в помещении, так и на улице.   

4. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости».  

 Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативу.   

1. Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.   

2. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни.   

3. Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о 

способах сохранения здоровья.   

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.   
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1. Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, физкультурных минутках и т. д.   

2. Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные 

снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности.   

3. Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, 

изобразительной и т. п.)   

4. Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей.   

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 

детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников информации.  

  

2.2. Программа коррекционной работы  

  

2.2.1.Цель коррекционной работы  

  

Основные направления коррекционной работы:   

 Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми, направленной на 

реконструкцию психического развития аутичного ребенка, его социальную адаптацию и 

возможно более полную интеграцию в общество.   

• Разработка и реализация индивидуальных программ воспитания и обучения детей, 

страдающих РАС на основе базовых коррекционных и обучающих программ.   

• Реабилитационная работа с семьей, обучение родителей и других членов семьи 

методам взаимодействия с аутичным ребенком.   

• Просветительская работа о проблемах аутичных детей и их семей с помощью 

семинаров и консультаций. Построение коррекционно-воспитательной работы с детьми в 

соответствии с названными направлениями обеспечит наиболее полное раскрытие 

потенциальных возможностей развития каждого ребенка.  

  

 Приоритетные направления и преемственные связи коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом особенностей развития детей с РАС  
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2.2.2 Организаторы коррекционной работы в ДОУ.  

  

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его родителями, 

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

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

адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения образовательной 

организации. В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные социальные 

контексты.   

Это реализуется при следующих условиях:   

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком,   

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 

ребенка,  

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка,  

– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-

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

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение 

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

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

аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости, 

нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной такого 

поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние 

или желания социально-приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик 

или агрессия иногда могут быть единственным способом, с помощью которого он может 

выразить просьбу, то есть средством коммуникации.   

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное 

поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до 

проблемного поведения и после. Проанализировав данные события, можно значительно снизить 

качественный и количественный уровни проблемного поведения. Для этого используются 

следующие способы:   
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Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а именно: 

просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать отказ. При 

общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с помощью подсказок.   

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

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

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту 

аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания.   

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они 

трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому необходимо: 

понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно простых и сложных 

заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно быстром 

темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, выбирать эффективные методы 

обучения.   

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 

другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в детское 

сообщество.   

Все специалисты ДОУ – участники образовательного процесса, а также родители 

воспитанников работают в тесном контакте друг с другом и стремятся к тому, чтобы 

осуществлять единый подход к воспитанию каждого ребенка в целом.   

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), 

эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в 

индивидуальной и микроподгрупповой форме (2-3 ребенка).   

Расписание составлено так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен коррекционно-

развивающей помощью. Количество образовательных ситуаций в неделю не превышает 

установленных норм СанПиН. Таким образом, целостность программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.   

Центральное место в психолого-педагогической коррекции аутизма занимает игротерапия 

и применяется в практической работе всеми специалистами ДОУ.  

В качестве методической основы коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

становится личностно-ориентированный подход к организации деятельности ребенка со 

взрослым и сверстниками. Личность ребенка, его эмоционального состояние стоит во главе 

коррекционно-педагогического воздействия с ребенком любой группы аутизма на всех этапах 

обучения при решении любых задач.  
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Учитель-логопед - организует индивидуальную коррекционную деятельность, 

направленную на развитие понимания речи,  

- формирует коммуникативные возможности и предпосылки активной речи,   

- подготавливает артикуляционный аппарат к усвоению языковых норм 

(логопедический  

массаж, игровая артикуляционная гимнастика, постановка звуков по подражанию);  

- руководит работой по образовательной области «Речевое развитие»,   

- подключает других специалистов к коррекционной работе, которые планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями;   

- помогает подобрать индивидуальные методы и приемы коррекции речи ребенка, с 

учетом его особенностей, возможностей и этапа коррекционной деятельности.   

- участвует в совместно-организационной деятельности ППк ДОУ.   

Воспитатель реализует адаптированную образовательную программу ДОУ для детей с 

РАС по пяти образовательным областям (с учетом индивидуальных особенностей, 

познавательных возможностей и потребностей каждого ребенка);  

- проводит индивидуальную, подгрупповую (если возможно по 2-3 ребенка) 

совместную образовательную деятельность в виде дидактических игр и упражнений, 

направленных на формирование и развитие всех видов детской деятельности 

(самообслуживание, коммуникативно-речевая, игровая, познавательная, изобразительная, 

музыкальная, двигательная…)   

- проводит наблюдения, обследование предметов и действия с ними, чтение, беседы, 

экскурсии, эксперименты, опыты.   

- закрепляет усвоенные навыки и сформированные способности (на занятиях 

специалистов) у детей в специально организованных игровых ситуациях.   

Музыкальный руководитель принимает участие в реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»,   

- осуществляет музыкальное развитие (слушание, подпевание, пение, игра на 

музыкальных инструментах…),   

- берет на себя (совместно с учителем-логопедом) часть работы по подготовке 

занятий логопедической ритмикой, которая включает:  

• музыкально-ритмические игры;   

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;   

• игры драматизации с элементами театрализации.   
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Инструктор по физической культуре осуществляет работу по образовательной области 

«Физическое развитие»:  

- развивает и корректирует основные движения и общие моторные навыки;   

- развивает функциональные возможности кистей и пальцев рук;  

- совершенствует зрительно-двигательную и зрительно-слуховую координации.   

Подключает других специалистов и родителей к организации мероприятий по сохранению 

и укреплению здоровья детей с помощью лечебной физкультуры, включающей:   

 дидактические игры и упражнения на укрепление и развитие общей, мелкой 

моторики;   

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха:   

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;   

 игры на развитие пространственной ориентации.  

Формы и режим занятий:   

Индивидуальные занятия - основная форма работы с детьми или занятия небольшими 

группами (2 -3 ребенка).   

Продолжительность каждого занятия от 15 до 30 минут в зависимости от возраста и 

состояния ребѐнка. В ходе занятия педагог обязательно следит за самочувствием ребенка и 

учитывается его эмоциональное состояние, может полностью изменить составленный план 

занятия, если ребенок не принимает предлагаемых заданий на данный момент предлагаемых 

заданий, хотя ранее они вызывали у него интерес.   

В процессе занятий с детьми с расстройством аутистического спектра следует 

придерживаться некоторых общих рекомендаций по проведению коррекционно-развивающих 

занятий:   

• Налаживание эмоционального контакта и формирование адекватных форм 

взаимодействия близких взрослых с ребенком.   

•  Создание предметно-развивающей среды в соответствии с поставленными 

задачами воспитания и обучения ребенка.   

• Регулярное систематическое проведение занятий по определенному расписанию.   

• Смена видов деятельности в процессе одного занятия.   

• Повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном 

материале.   
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•  Игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием эмоционально-

личностной сферы ребенка.   

• Опора на положительные результаты, достигнутые в той или иной деятельности 

ребенка. 

• Обращение внимания на различия выполнения одного и того же задания в разных 

условиях.  

  2.2.3. Способы и формы оказания консультативной помощи педагогам и родителям 

ребенка с РАС. 

 Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими людьми 

и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического коллектива с семьей 

ребенка с расстройствами аутистического спектра. При планировании работы по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья ребенка необходимо учитывать 

установки родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его воспитанию.   

Педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания партнерских 

отношений с родителями:   

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции 

педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей.  

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.   

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с ребенком 

и придерживаться ее и дома и в детском саду.   

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции друг 

друга.   

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

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

собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о помощи, право 

получать признание и т.д.  

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет предупредить 

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

взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные стороны ребенка, 

включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком, продемонстрировать 

ближайшему окружению все, даже незначительные достижения ребенка. 

Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, что многим 

современным родителям трудно настроиться на совместную с педагогами работу по воспитанию 
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и обучению своего ребенка. Ответственность за трудности, проблемы в развитии ребенка такие 

родители, как правило, возлагают на педагогов – «не научили, не нашли подход».   

 Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые направлена 

Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, родительской 

компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, содействие 

совместной деятельности родителей и детей.   

Работа строится по 4 направлениям:  

 1.Педагогический мониторинг.   

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности 

родителей работой ДОО.   

 2.Педагогическая поддержка.   

Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов родителей, 

привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка.   

 3.Педагогическое образование.   

Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции родителя.   

4. Совместная деятельность педагогов и родителей.   

Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми.  

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен:   

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике.   

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, 

у водоема.   

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.   

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
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приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе  

  

 Родители участвуют активно в образовательно-коррекционном процессе ребенка в ДОУ и 

семье:   

- выполняют рекомендаций учителей дефектолога и логопеда в познавательно-

речевом развитии;   

- следят за звукопроизношением ребенка, выполняя рекомендации логопеда;   

- проводят игры и упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной 

моторики ребенка по рекомендациям специалистов ДОУ.   

   

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

 3.1. Инклюзивное образование дошкольников с РАС  

На основании требований федерального государственного образовательного стандарта  

(ФГОС ДО) к инклюзивному образованию.  

Необходимое условие, для успешного обучения и развития ребенка — это создание и 

обеспечение адаптивной среды:  

 - кабинеты для специалистов;  

- специализированные оборудование, материалы, подобранные для каждого 

конкретного ребенка;  

 - изменения в помещениях, группах, которые делаются для данного ребенка; в группе 

выделяется особая зона отдыха, уединения;  

- для понимания ребѐнком последовательности режимных моментов составляется 

визуальное расписание и т.д.  

Жизненное пространство аутичного ребенка требует особой заботы и специальной 

организации. Он очень раним, и это делает его беззащитным перед окружающим миром. 

Пространство, в котором он живет и развивается, приобретает особую терапевтическую 

значимость.  

По виду деятельности ребенка пространство можно условно разграничить на:  

  

бытовое (прием пищи, подготовка ко сну, туалет и т.д.);  
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игровое (место для разнообразных игр);  

  

учебное (место для специальных развивающих занятий);  

 

ближайшее социальное окружение (детская площадка, улица).  

  

 3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

  

К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению АОП 

ДОУ относятся: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение наглядными и 

техническими средствами. В детском саду имеется оборудованный музыкальный/спортивный 

зал, кабинет учителя – логопеда, спортивная площадка на участке детского сада. 

Все группы достаточно обеспечены наглядными средствами обучения и оборудованием 

для организации обучения и воспитания детей. Музыкальный зал располагает арсеналом 

технического и музыкального оборудования, а также игрушек, позволяющих успешно 

осуществлять музыкальную деятельность (детские музыкальные инструменты, танцевально-

игровые атрибуты, детская фонотека, фортепиано, мультимедийное оборудование).  

Методическая и периодическая литература по художественно-эстетическому развитию 

детей позволяет музыкальным руководителям более продуктивно работать над эмоциональным 

развитием детей средствами музыки, приобщением детей к слушанию музыкальных и 

фольклорных произведений, выражением своего эмоционального отношения через движения. 

Для занятий физкультурой имеется необходимый набор оборудования, отвечающий всем 

требованиям (спортивно-игровое оборудование соответствует анатомо-физиологическим 

особенностям детей и их антропометрическим показателям; обеспечивает безопасность детей; 

соответствует требованиям эстетики): мягкие, оздоровительные и игровые модули, скакалки, 

мячи, обручи, гимнастические стенки и скамейки, ребристые доски, мешочки с песком, флажки и 

т.д. Имеется мебель для размещения, хранения и доступного использования дидактического и  

Кабинет учителя-логопеда оснащен информационным, методическим, дидактическим и 

игровым оборудованием, позволяющим проводить эффективную работу с детьми, родителями и 

педагогами. В методическом кабинете находится научно- методическая литература, 

дидактический материал и учебно-наглядные пособия; весь материал систематизирован. 

Педагоги ДО имеют доступ к высокоскоростной безлимитной сети Интернет.   

Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным оборудованием, создана 

современная информационно-техническая база для работы сотрудников и педагогов.    
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В соответствии с АОП, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в 

дошкольном учреждении создана материально-техническая база, призванная обеспечить 

достаточный уровень физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического и 

социально-коммуникативного развития ребенка.  

Перечень специальных образовательных программ обучения  

и воспитания детей с нарушением речи 

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

возраст). – М., 2007.  

2. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных нарушений у 

детей. – М., 2003.  

3. Волкмар Ф.Р., Вайзнер Л.А. Аутизм. Практическое руководство для родителей, членов 

семьи и учителей. Книги 1, 2, 3. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2014.  

4. Гринспен С., Уидер С. На ты с аутизмом (пер. с англ.). – М., 2013.  

5. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика детского аутизма. –М., 1991. 

 6. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. – М., 1985. 

 7. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 2003.  

8. Лебединский В.В., Бардышевская М.К. Аффективное развитие ребѐнка в норме и 

патологии // Психология аномального развития ребѐнка: хрестоматия в 2-х томах / под ред. В.В. 

Лебединского и М.К. Бардышевской. Т.2. – М., 2002. - С.588- 681. 

9. Манелис Н.Г., Хаустов А.В., Никитина Ю.В., Солдатенкова Е.Н. Ребенок с РАС идет в 

детский сад //Под ред. Н.Г. Манелис. – Воронеж, 2014.  

10. Манелис Н.Г., Волгина Н.Н., Никитина Ю.В., Панцырь С.Н., Феррои Л.М. 

Организация работы с родителями детей с расстройствами аутистического спектра. 

Методическое пособие / Под общ. ред. А.В. Хаустова. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017.  

11. Мелешкевич О.В., Эрц Ю.М. Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения 

(АВА). – Бахрах-М, 2014.  

12. Морозов С.А. Выявление риска развития расстройств аутистического спектра в 

условиях первичного звена здравоохранения у детей раннего возраста. Пособие для врачей. – 

Воронеж, 2014.  

13. Морозов С.А. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами аутистического 

спектра. – М., 2015.  

14. Морозов С.А., Морозова Т.И., Белявский Б.В. К вопросу об умственной отсталости 

при расстройствах аутистического спектра. //Аутизм и нарушения развития, 2016, 14, №1, с.9-18. 

15. Морозов С.А., Морозова Т.И. Клинический полиморфизм и вариативность 

образования детей с аутизмом //Аутизм и нарушения развития, 2016, 14, №4, с.3-9.  
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16. Морозов С.А., Морозова Т.И. Воспитание и обучение детей с аутизмом. Дошкольный 

возраст. – М., 2017. 119  

17. Морозов С.А., Морозова С.С., Морозова Т.И. Некоторые особенности ранней помощи 

детям с расстройствами аутистического спектра. //Аутизм и нарушения развития, 2017, 15, №2, 

с.19-31.  

18. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжѐлых и осложнѐнных формах. – 

М., 2007.  

19. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. – М., 2013.  

20. Никольская О.С. Особенности психического развития и психологической коррекции 

детей с ранним детским аутизмом. Автореф. дисс. канд. психол. наук. – М., 1985.  

21. Никольская О.С. Аутизм лечится общением. – Аутизм и нарушения развития. 2016, 

Т.14, №4(53). – С.35-38.  

22. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребѐнок. Пути помощи. – 

М., 2017.  

23. Никольская О.С., Малофеев Н.Н. Игра в пространстве современной культуры: взгляд 

дефектолога. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2016, №8. – С.11-15.  

24. Питерс Т. От теоретического понимания к педагогическому воздействию. Пер. с англ. 

– СПб, 1999.  

25. Роджерс С. Дж., Доусон Дж., Висмара Л.А. Денверская модель раннего вмешательства 

для детей с аутизмом. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2016.  

26. Хаустов А.В. Рекомендации для сотрудников ДОУ, работающих с детьми, имеющими 

расстройства аутистического спектра. // Аутизм и нарушения развития, 2014, №4 (45). – С. 1-8. 

27. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами 

аутистического спектра. Учебно-методическое пособие. – М.: ЦПМССДиП, 2010.  

28. Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь С.Н., Никитина 

Ю.В., Стальмахович О.В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова А.В. 

М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016.  

29. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 

детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH. 

Пер. с англ. – Минск, 1997. 
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Перечень специальных методических пособий 

 

1. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и осложненных формах: 

пособие для учителя-дефектолога С.С. Морозова –М., ВЛАДОС, 2007. 

2. Адаптация ребенка в группе и развитие общения на игровом занятии КРУГ / Зарубина Ю. 

Г., Константинова И.С., Бондарь Т.А., Попова М.Г. — М.: Теревинф, 2009.–58с.  

3. Белякова О.В. Поделки из природных материалов. М.:АСТ, 2009 

4. Волшебная дудочка. 78 развивающих музыкальных игр: учеб.эл. Издание Дж. Бин, А. 

Оулдфилд, пер снем. О.Ю. Поповой.— 2-е изд. (эл.).— М.:Теревинф, 2015.—114 с. 

5. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы. М.: 

Педагогика. 1974г 

6. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида. М: Педагогика. 1974г. 

7. Грошенков И.А., Секачѐв М.В. Занятия изобразительным искусством в специальной 

коррекционной школе. Институт общегуманитарных исследований.2001. 

8. Грибовская А.Н., Харезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. 2018. 

9. Данкевич Е.В. Лепим из соленого теста. Спб: Издательский дом:Кристалл,2001. 

10. Деревянко Т. Фигурки из солѐного теста. Москва, Издательство:Аст-Пресс, 2012. 

11. Дубровинская Н.В.Поделки из природных материалов. Спб.:Сова 2009. 

12. Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет». -  Издательство: Рипол-

Классик, 2011г. 

13. Исханова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошкольниками. 

ФГОС. Издательство «Детство-Пресс», 2019.                           

14. Котышева Е.И. «Мы друг другу рады!: Музыкально-коррекционные занятия для детей 

дошкольного возраста» /Е.Н. Котышева.- СПб.: КАРО,2013. – 192с. 

15. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. Издательство Линка-Пресс, 2008.- 320с. 

16. Косминская В.Б. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. М., 

«Просвещение»,1997. 

17. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. ФГОС ДО. – Издательство «Сфера», 2019. 

18. Маленькие ступени. Программа ранней педагогической помощи с отклонениями в 

развитии. М.О. РФ Ассоциация Даун Синдром (комплект из 8 книг), Институт 

Общегуманитарных Исследований. М., 2001. 

https://www.phantastike.com/common_psychology/autism_correctional_work/html/
https://www.phantastike.com/common_psychology/autism_correctional_work/html/
https://www.rulit.me/books/adaptaciya-rebenka-v-gruppe-i-razvitie-obshcheniya-na-igrovom-zanyatii-krug-read-36537-1.html
https://autism-frc.ru/services/preschool_edu/1.%09http:/uidmehadasova.ucoz.ru/198819_E43E5_groshenkov_i_a_izobrazitelnaya_deyate.pdf
https://autism-frc.ru/services/preschool_edu/1.%09http:/uidmehadasova.ucoz.ru/198819_E43E5_groshenkov_i_a_izobrazitelnaya_deyate.pdf
https://www.labirint.ru/books/247687/
http://ten2x5.narod.ru/master/testo.htm
https://www.labirint.ru/books/228803/
https://autism-frc.ru/services/preschool_edu/1.%09https:/libking.ru/books/child-/child-education/191644-2-svetlana-ermakova-palchikovye-igry-dlya-detey-ot-goda-do-treh-let.html#book%22
https://www.labirint.ru/books/312264/
https://karo.spb.ru/pedagogika/korrektsionnaya/oligofrenopedagogika/my-drug-drugu-rady-muzykalno-korrekcionnye-zanyatiya-dlya-detej-doshkolnogo-vozrasta/
https://karo.spb.ru/pedagogika/korrektsionnaya/oligofrenopedagogika/my-drug-drugu-rady-muzykalno-korrekcionnye-zanyatiya-dlya-detej-doshkolnogo-vozrasta/
https://bookz.ru/authors/eleonora-kostina/kamerton_189.html
https://bookz.ru/authors/eleonora-kostina/kamerton_189.html
http://pedlib.ru/Books/5/0035/5_0035-1.shtml
https://www.labirint.ru/books/351860/
https://www.labirint.ru/books/351860/
http://pedlib.ru/Books/6/0159/6_0159-15.shtml#book_page_top
http://pedlib.ru/Books/6/0159/6_0159-15.shtml#book_page_top
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19. Методика раннего развития Глена Домана. От 0 до 4 лет. Составитель  Страубе Е. 

Издательство: Эксмо, 2013. – 240с 

20. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика: 

Учебное пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, Л. Н. 

Комиссарова, Г. Р. Шашкина, О. Л. Сергеева; Под ред. Е. А. Медведевой. — М.: 

Издательский центр: Академия, 2002. — 224 с. 

21. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд нейропсихолога / И.С. Константинова 

.— эл. Изд. — М.: Теревинф, 2013 .— 353 с. 

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

Издательство: Тенериф, 2017. – 288с. 

23. https://ikp-rao.ru/txt/1523528567573.pdf 

24. Нищева Н.В. «Веселая дыхательная гимнастика». Издательство: Детство-Пресс, 

2019. https://www.labirint.ru/books/454758/ 

25. Новиковская О. «Пальчиковая Азбука». – Издательство: Астрель, 2010. 

26. https://vospitatelyu.ru/razvitie-rechi/azbuka-novikovskoj 

27. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. Методическое пособие + наглядные 

материалы.  – Издательство: Тенериф, 2017. – 130с. 

28. https://logopedkniga.ru/products?-nurieva-razvitie-rechi-u-autichnyh-detey-

&act=more&cat=49&id=610 

29. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 

нарушениями речи. Сборник упражнений. Пособие для воспитателей, логопедов и 

родителей. - Издательство Гном. 2004. – 32с. http://pedlib.ru/Books/2/0273/2_0273-1.shtml 

30. Ульянова Р.К. Подготовка к формированию графических навыков, детей страдающих 

аутизмом. М., 1992г 

31. http://www.dslib.net/korrekcion-pedagogika/podgotovka-k-formirovaniju-graficheskih-navykov-

u-detej-s-autizmom.html 

32. Эмоциональное и познавательное развитие ребенка на музыкальных занятиях 

[Электронный ресурс] : учеб. эл. издание / О.Ю. Попова, С.А. Хатуцкая, А.Л. Битова, ред.: 

Ю.В. Липес, Центр лечебной педагогики .— 3-е изд. (эл.) .— М. : Теревинф, 2015 .— 49 с. 

33. https://rucont.ru/efd/321628 

34. Янушко Е. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, 

развитие речи, психотерапия. Издательство: Тенериф,2018.–128с. 

35. http://pedlib.ru/Books/4/0026/4_0026-1.shtml 

 

 

https://www.labirint.ru/books/177101/
http://psychlib.ru/mgppu/MMv/MVM-001.HTM#$p1
https://www.ozon.ru/context/detail/id/28342093/
http://http/pedlib.ru/Books/2/0081/index.shtml?from_page=2%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0
https://ikp-rao.ru/txt/1523528567573.pdf
https://www.labirint.ru/books/454758/
https://vospitatelyu.ru/razvitie-rechi/azbuka-novikovskoj
https://logopedkniga.ru/products?-nurieva-razvitie-rechi-u-autichnyh-detey-&act=more&cat=49&id=610
https://logopedkniga.ru/products?-nurieva-razvitie-rechi-u-autichnyh-detey-&act=more&cat=49&id=610
http://pedlib.ru/Books/2/0273/2_0273-1.shtml
http://www.dslib.net/korrekcion-pedagogika/podgotovka-k-formirovaniju-graficheskih-navykov-u-detej-s-autizmom.html
http://www.dslib.net/korrekcion-pedagogika/podgotovka-k-formirovaniju-graficheskih-navykov-u-detej-s-autizmom.html
https://rucont.ru/efd/321628
http://pedlib.ru/Books/4/0026/4_0026-1.shtml
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3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.3.1. Описание материально-технических условий реализации приоритетного 

направления по краеведению 

 

Перечень пособий 

 «Край мой, единственный в мире». Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 2-е изд. перераб. и доп. – Серия «Пенза – мой город» 

/ Авт.-сост.: Зерова С.В., Щенникова Е.Ю. – Пенза, 2013. – 47 с 

 «Мир профессий»: Методическое пособие по формированию элементарных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста о профессиях взрослых в условиях 

ДОУ/под ред. Ф.В. Клемина, - Пенза, 2011.-52 с. 

 «Мир профессий» рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста: в 2 

частях. Часть 1/под ред. Ф.В. Клемина. - Пенза, 2012. -75 с. 

 «Мир профессий» рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста: в 2 

частях. Часть 2 /под ред.Ф.В. Клемина. - Пенза, 2012. - 63 с. 

 «Береги свою жизнь и здоровье» 

 «Тематические дни «Мое здоровье», «Я и спорт». Методическое пособие, автор – 

составитель Е.Ф.Купецкова. ГАОУ ДПО ИРР ПО,  2015-140 с. 

 «Тематические дни «Мое здоровье», «Я и спорт». Методическое пособие, автор – 

составитель Е.Ф.Купецкова. ГАОУ ДПО ИРР ПО,  2015-140 с. 

 «Литературное наследие Пензенского края –дошкольникам». Методическое 

пособие в помощь воспитателям, реализующим основные образовательные программы 

дошкольного образования, изд, 2-е, исправленое, автор-состов итель В.Ф.Купецкова. ГАОУ ДПО 

ИРР ПО,  2015-104 с. 

 «Прогулка по Пензе»: Тематическая тетрадь для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. Серия «Пенза – мой город», под ред. Ю.А. Голодяева - Пенза, 2013- 105 с. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 подбор исторической литературы;  

 подбор произведений русского народного творчества;  

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки, презентации); 
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 дидактические игры краеведческого содержания;  

 выставки книг, рисунков, поделок, фотовыставки; 

 лэпбуки краеведческого содержания; 

 костюмы народов разных национальностей, проживающих в Пензенской области; 

 мини-музей народного быта и др.. 

 

Описание материально-технических условий реализации социально-

коммуникативного направления 

 

- подбор наглядного материала, дидактических игр, лэпбуков, презентаций, книг по 

темам: «Я-человек: я-мальчик, я- девочка», «Мужчина и женщина», «Моя семья», «Детский сад - 

мой второй дом», «Появление и развитие человека на земле», «История семьи», «История 

детского сада», «Родной город», «Родная страна», «Моя Земля», «Родной край» и др. 

3.3.2. Описание учебно-методического обеспечения приоритетного направления по 

краеведению: 

Парциальная образовательная программа «История Пензенского края как средство 

развития личности ребѐнка дошкольного возраста» под общей редакцией доцента 

Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2022г. Данная программа адресована 

воспитателям, работающим по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. Парциальная образовательная программа призвана помочь педагогам 

образовательных организаций систематически и целенаправленно осуществлять работу по 

ознакомлению дошкольников с историей родного края, используя исторические знания как 

средство социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития ребѐнка в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования. Приложения к программе 

содержат конспекты занятий, развлечений с детьми, фольклорные произведения. 

Парциальная образовательная программа  «Человек на родной земле» под общей 

редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2022 г. В парциальной 

программе представлен материал для ознакомления дошкольников с трудом взрослых – 

тружеников Пензенского края. В программе учтены требования ФГОС дошкольного образования 

и Федеральной образовательной программы дошкольного образования, а также новые подходы к 

организации образовательного процесса с дошкольниками. У детей формируются элементарные 

представления о предприятиях и сельском хозяйстве Пензенского края. 
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Методическое пособие: «Литературное наследие Пензенского края – дошкольникам» под 

общей редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО,2023г. Методическое 

пособие помогает воспитателям познакомить детей с литературным наследием и литературным 

творчеством Пензенских авторов, начиная с М.Ю.Лермонтова, А.И Куприна. С творчеством 

А.П.Анисимовой, М.П. Смирновой и современными поэтами В.Д.Агаповым, Д.Д.Злобиной, 

Г.Е.Горлановым и другими. Методическое пособие адресовано детям старшего дошкольного 

возраста. 

Методическое пособие «Дошкольникам о народной культуре Пензенского края» в 2 

частях, под общей редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2023г. 

Методическое пособие подготовлено в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования. В пособии воспитателям 

предлагаются материалы по ознакомлению дошкольников с народной культурой Пензенского 

края: особенностями организации быта, народного костюма, декоративно-прикладного 

искусства, устного и музыкального народного творчества жителей, населяющих наш край. 

Конспекты занятий, сценарии праздников, фольклорные произведения как устные так и 

музыкальные (в виде нот и схем национальных танцев), данные в приложении подскажут 

педагогам возможные варианты организации работы с детьми разного дошкольного возраста. 

Описание учебно-методического обеспечения социально-коммуникативного направления  

Парциальная образовательная программа Коломийченко Л.В., Дорогою добра: Концепция 

и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.- 

М.;ТЦ Сфера, 2015.- 160 с. 

Методическое пособие подготовлено в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В 

книге представлены концепция, программа и педагогическая диагностика социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. В концепции 

рассматриваются теоретические основы социально-коммуникативного развития как одной из 

образовательных областей ФГОС ДО. В программе представлены задачи социального 

воспитания по разным сферам социально-коммуникативного развития (когнитивной, 

эмоционально-чувственной, поведенческой) и содержание работы педагога с детьми. Также 

даются показатели социально-коммуникативного развития детей в разные возрастные периоды 

дошкольного детства. 

3.3.3. Описание особенностей организации и  режима работы по краеведению. 

В МБДОУ работа с детьми дошкольного возраста по краеведению организуется в форме 

занятий, развлечений и народных праздников, а также в форме совместной деятельности 

педагогов с детьми и в процессе самостоятельной деятельности детей. Эта работа организуется 

как в первой, так во второй половине дня и в помещении МБДОУ и на прогулке. 
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К работе с детьми привлекаются родители (законные представители), а также сотрудники 

иных предприятий и учреждений культуры Пензенской области, с которыми заключены 

договора о сотрудничестве. 

В МБДОУ работает проект выходного дня «Культурная суббота», когда совместно 

воспитатели, дети и родители в субботу посещают учреждения культуры: музее, театры, 

библиотеки, клубы. Впоследствии это служит содержанием разговоров, бесед с детьми о родном 

крае; является содержанием их творческой продуктивной деятельности. 

Описание особенностей организации и  режима работы по социально-коммуникативному 

направлению 

Технология реализации парциальной образовательной программы Коломийченко Л.В. 

«Дорогою добра» по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию 

дошкольников представлена блочно-тематическими планами и конспектами, 

предусматривающими использование различных средств, форм и методов социального 

воспитания, оптимальное сочетание специфических видов детской деятельности, включение 

элементов развивающей среды. 
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