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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 

Новосибирска «Детский сад №2», осуществляет деятельность с целью предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в частности для детей с РАС 

(далее Программа). В своей деятельности МКДОУ д/сад №2 руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), Уставом МКДОУ д/с №2 и ФОП – федеральная образовательная 

программа (в соответствии с Приказом министерства просвещения РФ № 1028 от 

25.11.22. рег. №71847 от 28.12.22. «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования») 

Деятельность МКДОУ д/сад №2 направлена на осуществление образования, 

воспитания и коррекции недостатков психофизического развития в интересах личности, 

общества, государства, оказание содействия их интеграции в общество путем решения 

следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 



7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с ОВЗ. 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для дошкольников с РАС, является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

Программа разработана на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

При разработке Программы примерной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с РАС, использованы материалы и 

рекомендации, содержащиеся в примерных образовательных программах, 

зарегистрированных на сайте Федерального института развития образования 

1. ФОП – федеральная образовательная программа (в соответствии с Приказом 

министерства просвещения РФ № 1028 от 25.11.22. рег. №71847 от 28.12.22. «Об 



утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования») 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

(JI. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, С. Ю. Кондратьева, И. Н. Лебедева, 

Е. А. Логинова, Л. В. Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева) 

2. Примерная адаптированная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (Под ред. Л. В. Лопатиной) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf


Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с РАС, направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей. Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, 

разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об общности 

основных закономерностей психического развития нормального и аномального ребенка, о 

сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и 

развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в 

развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в 

психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

Цель коррекционной работы 

Цель коррекционной работы предусматривает разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их развитии, а также профилактике нарушений, имеющих не 

причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать 

у дошкольников с РАС различного генеза психологическую готовность к обучению в 

массовой или специальной ( коррекционной) школе VII вида, а также достичь основных целей 

дошкольного образования, которые сформированы в Конвенции дошкольного воспитания. 

Цель коррекционной работы состоит в том, чтобы проектируемая модель коррекционно-

развивающей психолого - педагогической работы максимально обеспечивала бы 

гармонизацию, сближение культурного и биологического развития детей с РАС. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетных и театрализованных игр, 

коллективного труда. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Особенности коррекционно—развивающей работы с детьми РАС состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижение темпа 

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



изученному материалу, развитию самостоятельности и активности детей. Коррекционно- 

развивающая работа с дошкольниками с РАС в основном носит игровой характер. 

Содержание педагогической работы 

Содержание педагогической работы с детьми с РАС определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап в свою очередь 

включает несколько направлений, соответствующих федеральным государственным 

образовательным стандартам к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и деятельности по квалификационной коррекции недостатков 

физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На первом этапе проводится коррекционно-развивающая работа с детьми среднего 

дошкольного возраста. Она посвящена совершенствованию психофизических механизмов 

развития детей с РАС, формированию у них предпосылок полноценного функционирования 

высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и об 

окружающем мире. 

Второй этап посвящен работе с детьми старшего дошкольного возраста: восполняются 

пробелы в психическом и психоречевом развитии детей, формируются и совершенствуются 

элементарные навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной, речевой и др. 

деятельности. 

Этап работы с детьми с РАС определяется после проведения обследования, с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Организационная форма коррекционно - развивающей работы с дошкольниками РАС 

рассматривается, как специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами 

и применяемыми видами деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно - ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т.д. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС состоит в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 



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

изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

Структура блоков педагогического процесса. 
№ Блоки педагогического процесса Сфера образовательной 
1 Специально организованное 

обучение на занятиях 
Музыка 

Физическая культура 
Художественное творчество 

Познание 
Развитие психических процессов 

2 Совместная деятельность 
воспитателя с детьми 

Развитие экологической культуры 
Развитие естественно научных 

представлений 
Театрализованная деятельность 

3 Самостоятельная деятельность детей Обучение игре Игровая 
деятельность 

4 Взаимодействие родителей с детьми Общение в семье, выполнение 
рекомендаций педагогов ДОУ 

 
1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации Программы — Целью АООП является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка с расстройствами аутистического спектра, развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками. 

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

Задачи Программы 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2. – обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

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

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

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

детьми, взрослыми и миром; 

4. – объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 



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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6. – обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

7. – формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС; – 

разработка и реализация адаптированной образовательной АООП для ребенка с РАС; 

8. – обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 18 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания образования; 

9. – обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Для обеспечения освоения АООП может 

быть реализована сетевая форма взаимодействия, с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций. 

Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя - дефектолога, 

педагога- психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) МКДОУ д/сад №2, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

Данная программа предназначена для работы с детьми среднего, старшего и 

подготовительного возраста, имеющих РАС. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

коррекционную работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 



1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей, уважение личности ребенка. Дифференцированный 

подход к построению АООП для детей, учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Реализация АООП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного 

образования, изложенные в ФГОС ДО: 

1) Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и 

предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог 

должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет 

интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает 

возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие 

с другими детьми. 

2) Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 19 

моделировании реальных жизненных ситуаций. Принцип комплексности методов 

коррекционного воздействия подчеркивает необходимость использования всего 

многообразия методов, техник и приемов из арсенала коррекционной педагогики и 

специальной психологии при реализации АООП для детей с РАС. 

3) Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на 

оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и дает 

возможность ему испытать радость преодоления трудностей. Учет объема, степени 

разнообразия, эмоциональной сложности материала обеспечивает постепенное увеличение 



объема программного материала и его разнообразие. 

4) Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка. 

5) Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных 

областей, выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими областями. 

6) Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. 

Поэтому, приступая к разработке АООП, следует учитывать, что ее реализация будет 

значительно эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального окружения 

ребенка. 

7) Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог и 

др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в 

единстве профессиональных ценностей и целей. 

1.1.4. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

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

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

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

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, 

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



дезадаптивных форм поведения. Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую 

сенсорную ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с 

людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной 

депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт 

и страхи ребенка. В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 

телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку 

сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким: 

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает 

окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». 

Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать 

улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно 

ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается специфическая 

чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. 

Родители отмечают созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными 

сенсорными впечатлениями. Для детей первой группы характерны проявления полевого 

поведения, ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, 

но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на 

неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого   ребенка   

отсутствует   так   называемое   «разделенное»   со   взрослым   внимание. 

«Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как 

бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы 

и игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все сбрасываться 

на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При 

попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, 

«утекает» (как говорят специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже старшего 

дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие 



тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. Темповые 

характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка оценить, как 

правило, не удается в силу невозможности установления какого- либо продуктивного 

контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить 

однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего 

вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или приемами. 

Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» 

адекватности. Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов 

родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно «вызвать» 

повторение — практически не удается. Познавательная деятельность. Выявить уровень 

развития отдельных психических процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, 

но часто ребенок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда 

внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять 

предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии 

психических процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, но и 

грубом искажении сферы произвольной регуляции. Игровая деятельность такого ребенка 

скорее похожа на перебирание предметов: длительное без пресыщения выстраивание 

гармоничных узоров из мозаики, аналогичные действия с неигровыми предметами, 

пересыпание, игры с бликами света. Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти 

может быть описано как схожее со способами реагирования, характерными для существенно 

более раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для 

выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, 

раскачивание и т.п.). Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется 

чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой психолого-

педагогической и медицинской помощи. Большую роль играет возможность подключения 

эффективных медикаментозных и дополнительных средств (например, гомеопатия или 

пищевые добавки) и своевременность начатых коррекционных мероприятий. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда 

более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, значительно больше. 



Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее 

в первых контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей 

с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и разнообразные 

стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, 

прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение 

зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых тактильных ощущений, 

возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания 

целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх 

может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды 

на коже). В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки 

ногтей, волос и т.п. Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как 

наиболее страдающие — они напряжены, скопаны в движениях, но при этом демонстрируют 

стереотипные аутостимулирующие движения, может проявляться двигательное 

беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и 

страх войти в кабинет. Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

скандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. 

Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или 

выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). Темповые 

характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить у детей 

достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий 

и других способов аутистической защиты. Характер деятельности — произвольность 

регуляции собственных действий и целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. 

Ребенок захвачен собственными стереотипными способами аутистической защиты. При этом 

вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. 

Таким образом, удается удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей организации 

продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается бытовым и 

социальным навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они не 

переносятся в какие-либо другие ситуации. У такого ребенка отмечается значительная 

неравномерность и специфика в развитии психических процессов. Восприятие фрагментарно, 

избирательно, речь эхолалична, часто не привязана к контексту и 



стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто не связана по смыслу 

с происходящим. Задания конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после 

пяти лет, действуя методом проб и ошибок. Игровая деятельность чаще всего представляет 

долгое стереотипное «зависание» на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично 

выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с предметами, возможно и 

достаточно сложные. Фактически невозможна никакая игровая символизация. Особенности 

эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и ранимость в контактах, 

непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по-раннему» выражает свои 

переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание контекста 

ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. Прогноз 

дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от своевременности начатой 

психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и 

включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно формирование 

различных новых бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к 

включению в мини-групповую деятельность. При анализе условий, необходимых для 

адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной образовательной организации, необходимо 

учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых 

изменениях старой ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. 

Среди условий можно выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком 

специалиста сопровождения (тьютора) при посещении группы детей, дозирование времени 

пребывания в группе. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 

снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». В первые 

месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный 

мышечный     тонус.     Двигательное     беспокойство     ребенка     может     сочетаться     с 

«нечувствованием» опасности края. При этом онтогенетически типичный страх чужого лица 

в определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но 

именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно эмоциональной 

адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда 

ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к 

желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. Такой ребенок 



и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые слова нередко появляются 

до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и сложной. Речь 

малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, 

несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно 

используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» близких, 

произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех 

лет для ребенка характерны длинные монологи на аффективно значимые для него темы, 

использование штампов и цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой 

стороне слова. Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют 

псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая 

деятельность привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной 

ситуацией, маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на высоких 

тонах. Внешне обращает на себя внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для 

ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 

интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая картина порой 

ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации 

ребенка и уровня его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной 

одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими соб ственными стойкими 

интересами, и их родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем 

развитии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его 

конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания правил социума в целом, резкой 

дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким детям чаще всего ставится ошибочный 

диагноз — «гиперактивность с дефицитом внимания». Дети моторно неловки, отмечаются 

нарушения мышечного тонуса, недостаточность координации движений, трудности 

«вписывания» в пространство. Бытовая неприспособленность, невозможность выработать 

простые навыки самообслуживания не соответствует интеллектуальному уровню (как 

показатель именно искажения). Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается 

ощущение их активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и 

работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети 

исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы 

становится быстрой, движения энергичными. Ребенок много 



жестикулирует. Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты 

явно недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в 

соответствии с требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих 

стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа 

такой деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, 

в т.ч. простым графическим навыкам письма. Дети демонстрируют неадекватность 

(различной степени выраженности) даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их 

развернутая речь и соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию 

собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста. Критичность 

детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно результативность какой-либо 

деятельности, в особенности в тех случаях, когда они оказываются «заряженными» самим 

процессом выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед 

ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без 

критики) свое решение. Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития 

психических функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные 

виды вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом 

обучаться элементарным навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам 

самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются 

выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого смысла 

рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. Также отмечается и своеобразие 

познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, их речь изобилует книжными 

цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие мыслительной деятельности 

наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного и, в то 

же время, не соотносить все это с действительностью. Могут наблюдаться и легкие 

проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего отмечается хорошая 

слухоречевая память. Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко 

встречается одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом 

(особенно в раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне 

затруднено игровое замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые 

перевоплощения (в основном, в животных). Часто подобные перевоплощения носят 

навязчивый и некритичный характер. Особенности эмоционального развития. На первый 



план у этих детей выступает невозможность организовать полноценную и адекватную 

коммуникацию с окружающими (порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, 

и со взрослыми). Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное 

понимание образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая 

до гротескной, непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений.     

Значительные     трудности     ребенок     испытывает     при     необходимости 

«считывания» ситуации в целом, понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При 

этом ребенок часто ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или 

настроения — так, громкий голос может для него означать, что человек сердится, вне 

зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом 

и т.п. При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально 

«стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая 

активность носит своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети 

уязвимы к неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога 

проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к 

близким, хотя в быту именно с близкими складываются у него непростые, зачастую 

«провокационные» отношения. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 

пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость постоянной 

поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не 

на трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в целом. 

Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую «болезненность» контактов 

с окружающими, пытаются все же строить правильные формы поведения в обществе. Но 

поскольку это происходит на фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» 

(восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) — это значительно усложняет их 

адаптацию. Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая 

хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и 

угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в 

частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на 

высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от 

взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), но 



в то же время в целом производят впечатление патологически робких и застенчивых. В 

поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная 

кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный 

контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих 

ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно 

руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. 

Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой 

(латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо 

сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности. Темп 

деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. В целом эти дети 

демонстрируют относительную адекватность по отношению к предлагаемым заданиям, хотя 

часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На фоне 

волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. В то 

же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности юмористического или 

переносного ее подтекста, оценке эмоционального состояния окружающих, практически в 

любой ситуации взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно 

неадекватными. Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к 

результатам собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным недоразвитием, 

они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 

деятельности. Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог 

понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. 

Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности 

деятельности, но и за счет специфики речевого развития и понимания условностей, 

невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 

общим трудностям понимания контекста ситуации. Основным в квалификации их 

познавательной деятельности является то, что часто возникает ощущение, непонимания 

ребенком инструкции и потребности (иногда неоднократным) ее повторения. При этом 

невербальные (перцептивно-действенные и перцептивно-логические) задания могут 

выполняться достаточно хорошо. Это часто и является причиной диагностической ошибки и 

квалификации состояния ребенка как традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются 

трудности целостного восприятия, 



фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь бедна, 

аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются 

нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 

вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и предвосхищения, 

дословное понимание метафор, образных выражений, недоступность понимания скрытого 

смысла и подтекстов тех или иных рассказов, 13 пословиц, поговорок. За счет сниженных 

операциональных характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные 

негативные проявления при исследовании познавательной деятельности такого ребенка. Для 

ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, но есть «игра 

рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в совместной игре. Дети 

в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а 

это, в свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость 

ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как эмоциональная, так и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития детей — 

повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, которая как бы 

«прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных 

(страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда 

наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко связанного с 

ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними занимаются, 

глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно 

охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным радикалом этого 

варианта отклоняющегося развития следует считать огромные трудности организации 

продуктивного взаимодействия при одновременном наличии выраженной потребности в 

общении. Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не 

столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. 

Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной терапии и своевременность 

начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях 

дети могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу. При 

анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, необходимо 

учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при ее 



изменении легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому лучше 

ведет себя на уроке, чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных 

инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не демонстрируют 

то, что мы понимаем, как внимание. При ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, 

— мгновенность, по сравнению с другими детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и 

продуктивность деятельности в целом. Часто необходимо подключение медикаментозной 

терапии, которую может назначить и проводить исключительно врач- психиатр. Важно, чтобы 

все специалисты одинаково понимали сущность проблем такого ребенка, что позволит им 

эффективно взаимодействовать между собой. 

 
Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС 

Особенности воображения 

1. Отсутствие понимания любого действия, которое предполагает понимание слов и 

их сложных ассоциаций, например, социальный разговор, литература, особенно 

художественная, тонкий   вербальный   юмор (хотя они могут понимать простые шутки). Как 

следствие, у них отсутствует мотивация принимать участие в подобном общении, хотя они 

могут обладать необходимыми для этого навыками. 

2. Некоторые дети с РАС имеют ограниченный запас действий, которые они могут 

повторить (имитировать), например, из телепередач, но они производят эти действия 

постоянно, и не способны внести изменения по предложению других детей. Их игра может 

казаться очень сложной, но при внимательном наблюдении она оказывается очень жесткой 

и стереотипной. Некоторые смотрят мыльные оперы или читают книги определенной 

тематики, например, научную фантастику, но их интерес ограничен и неизменен. 

3. Тенденция выбирать мелкие или несущественные аспекты предметов в 

окружающей обстановке, привлекающие их внимание, вместо целостного понимания 

происходящего (например, заинтересованность сережкой, а не человеком; колесиком, а не 

всем игрушечным поездом; выключателем, а не всем электроприбором; реакция на шприц 

при игнорировании человека, который делает укол и т.д.). 

4. Неспособность использовать воображение в игре с предметами или игрушками, или 

с другими детьми и взрослыми. 

Особенности развития речи 

Использование вокализации с целью общения начинается задолго до того, как ребенок 

становится способным произносить слова. 

Речевые расстройства наиболее отчетливо видны после 3 лет. Некоторые больные 

остаются мутичными всю жизнь, но и в тех случаях, когда речь развивается, во многих 

аспектах она остается аномальной. Наблюдается тенденция повторять одни и те же фразы, а 

не конструировать оригинальные высказывания. Типичны отсроченные или 

непосредственные эхолалии. Выраженные стереотипии и тенденция к эхолалиям приводят к 

специфическим грамматическим феноменам. Личные местоимения повторяются так же, как 

слышатся, длительное время отсутствуют такие ответы, как «да» или «нет». В речи таких 

детей не редки перестановки звуков, неправильное употребление предложных конструкций. 



Некоторые дети с РАС демонстрируют раннее и бурное развитие речи. Они с 

удовольствием слушают, когда им читают, запоминают длинные куски текста практически 

дословно, их речь производит впечатление недетской благодаря использованию большого 

количества выражений, присущих речи взрослых. Однако возможности вести продуктивный 

диалог остаются ограниченными. Понимание речи во многом затруднено и из-за трудностей 

понимания переносного смысла, подтекста, метафор. Особенности интонационной стороны 

речи также отличает этих детей. Часто они затрудняются в контролировании громкости 

голоса, речь воспринимается окружающими как «деревянная», «скучная», «механическая». 

Нарушены тон и ритм речи. 

Таким образом, независимо от уровня развития речи, при аутизме в первую очередь 

страдает возможность использования ее с целью общения. 

Невербальная коммуникация 

В дошкольном возрасте обнаруживаются явные трудности невербальной коммуникации 

а именно: использование жестов, мимической экспрессии, движений тела. Очень часто 

отсутствует указательный жест. Ребенок берет родителей за руку и ведет к объекту, подходит 

к месту его привычного расположения и ждет, пока ему дадут предмет. 

Зрительное восприятие 

Взгляд «сквозь» объект. Отсутствие слежения взглядом за предметом. 

«Псевдослепота». Сосредоточенность взгляда на «беспредметном» объекте: световом пятне, 

участке блестящей поверхности, узоре обоев, ковра, мелькании теней. Завороженность таким 

созерцанием. Задержка на этапе рассматривания своих рук, перебирания пальцев у лица. 

Рассматривание и перебирание пальцев матери. Упорный поиск определенных 

зрительных ощущений. Стойкое стремление к созерцанию ярких предметов, их движения, 

верчения, мелькания страниц. Длительное вызывание стереотипной смены зрительных 

ощущений (при включении и выключении света, открывании и закрывании дверей, двигании 

стекол, полок, верчении колес, пересыпании мозаики и т. д.).Раннее различение цветов. 

Рисование стереотипных орнаментов. 

Зрительная гиперсинзетивность: испуг, крик при включении света, раздвигании штор; 

стремление к темноте. 

Слуховое восприятие 

Отсутствие реакции на звук. Страхи отдельных звуков. Отсутствие привыкания к 

пугающим звукам. Стремление к звуковой аутостимуляции: сминанию и разрыванию бумаги, 

шуршанию целлофановыми пакетами, раскачиванию створок двери. Предпочтение тихих 

звуков. Ранняя любовь к музыке. Характер предпочитаемой музыки. Ее роль в осуществлении 

режима, компенсация поведения. Хороший музыкальный слух. 

Тактильная чувствительность. 

Измененная реакция на мокрые пеленки, купание, причесывание, стрижку ногтей, 

волос. Плохая переносимость одежды, обуви, стремление раздеться. Удовольствие от 

ощущения разрывания, расслоения тканей, бумаги, пересыпания круп. Обследование 

окружающего преимущественно с помощью ощупывания. 

Вкусовая чувствительность. 

Непереносимость многих блюд. Стремление есть несъедобное. Сосание несъедобных 

предметов, тканей. Обследование окружающего с помощью облизывания. 

Обонятельная чувствительность. 

Гиперчувствительность к запахам. Обследование окружающего с помощью 



обнюхивания. 

Проприоцептивная чувствительность. 

Склонность к аутостимуляции напряжением тела, конечностей, ударами себя по ушам, 

зажиманием их при зевании, ударами головой о бортик коляски, спинку кровати. Влечение к 

игре с взрослым типа верчения, кружения, подбрасывания, неадекватные гримасы. 

Интеллектуальное развитие 

Плохое сосредоточение внимания, его быстрая пресыщаемость. «Полевое» поведение 

с хаотической миграцией, неспособность сосредоточения, отсутствием отклика на 

обращение. Сверхизбирательность внимания. Сверхсосредоточенность на определенном 

объекте. Беспомощность в элементарном быту. Задержка формирования навыков 

самообслуживания, трудности обучения навыкам, отсутствие склонности к имитации чужих 

действий. Отсутствие интереса к функциональному значению предмета. Большой для 

возраста запас знаний в отдельных областях. Любовь к слушанию чтения, влечение к стиху. 

Преобладание интереса к форме, цвету, размеру над образом в целом. Интерес к знаку: тексту 

книги, букве, цифре, другим обозначениям. Условные обозначения в игре. Преобладание 

интереса к изображенному предмету над реальным. Сверхценностные интересы (к отдельным 

областям знаний, природе и т. д.). 

Необычная слуховая память (запоминание стихов, других текстов). Необычная 

зрительная память (запоминание маршрутов, расположения знаков на листе, грампластинке, 

ранняя ориентация в географических картах). 

Особенности временных соотношений: одинаковая актуальность впечатлений 

прошлого и настоящего. Разница «сообразительности», интеллектуальной активности в 

спонтанной и заданной деятельности. 

Особенности игровой деятельности 

Игровая деятельность существенно определяет психическое развитие ребенка на всем 

протяжении его детства, особенно в дошкольном возрасте, когда на первый план выступает 

сюжетно – ролевая игра. Дети с РАС ни на одном возрастном этапе не играют со сверстниками 

в сюжетные игры, не принимают социальных ролей и не воспроизводят в играх ситуации, 

отражающие реальные жизненные отношения: профессиональные, семейные и др. Интерес и 

склонность к воспроизведению такого рода взаимоотношений у них отсутствует. 

Развитие сюжетно-ролевой игры у детей с РАС отличается рядом особенностей. Во- 

первых, обычно без специальной организации такая игра не возникает. Требуется обучение 

и создание особых условий для игр. Однако даже после специального обучения еще очень 

долго присутствуют лишь свернутые игровые действия. 

Во-вторых, развивается сюжетно-ролевая игра очень постепенно, и в своем развитии 

должна пройти несколько последовательных этапов. Игра с другими детьми, как обычно 

происходит в норме, сперва недоступна. На начальном этапе специального обучения с 

ребенком играет взрослый. И лишь после долгой и кропотливой работы можно подключать 

ребенка к играм других детей. При этом ситуация организованного взаимодействия должна 

быть максимально комфортна для ребенка: знакомая обстановка, знакомые дети. 

Кроме сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте для детей с аутистическими 

симптомами так же важны и другие виды игр. 

Каждый вид игры имеет свою основную задачу: 

 стереотипная игра ребенка – основа взаимодействия с ним; также она дает возможность 

переключения, если поведение ребенка выходит из-под контроля; 



 сенсорные игры дают новую чувственную информацию, переживание приятных 

эмоций и создают возможность установления контакта с ребенком; 

 терапевтические игры позволяют снять внутреннее напряжение, выплеснуть 

негативные эмоции, выявить скрытые страхи и в целом являются первым шагом 

ребенка к контролю над собственным поведением; 

 психодрама – способ борьбы со страхами и избавления от них; 
 совместное рисование дает замечательные возможности для проявления аутичным 

ребенком активности, для развития его представлений об окружающем. 

Для всех видов игр характерны общие закономерности: 

 повторяемость; 
 путь «от ребенка»: недопустимо навязывать ребенку игру, это бесполезно и даже 

вредно; 

 игра достигнет своей цели лишь в случае, если ребенок сам захотел в нее поиграть; 

 каждая игра требует развития внутри себя – введения новых элементов сюжета и 

действующих лиц, использование различных приемов и методов. 

По результатам наблюдений за индивидуальным развитием данной категории детей на 

первый план выходит трудность установления вербального контакта, отмечаются 

двигательные стереотипии. Не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками 

социального поведения. Наблюдается «полевое» поведение (расторможенность, 

несобранность, отвлекаемость). Нарушение коммуникативной функции речи; речевые 

реакции (звукоподражание) связаны с ситуацией и ближайшим окружением. 

Саморегуляция   поведения    развита    недостаточно,    но    поддается    организации. 

Обучаемость затруднена. Необходимы все виды помощи, которые не всегда эффективны. 

Игровая деятельность – предметно-манипулятивная. 

 
1.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы Дети с РАС 

представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе описаны целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с РАС с 

интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития. При реализации 

АООП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, следует учесть, 

что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей 

коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных 

нарушений. 

К целевым ориентирам в дошкольном возрасте для ребенка с РАС с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями ,можно отнести следующие: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

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

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет; 
– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том 

числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

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

удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 



– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам 

в ладоши и др.; 

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и 

слова; 

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

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

коробки), садится без помощи взрослого; 

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

на сигнальный шум (колокольчик). 

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой 

степенью интеллектуальных нарушений можно отнести следующие: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

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

имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, индивидуальное 

визуальное расписание; 

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

помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

– использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или другие 

средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным способом); 

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной опорой 

на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым действиям 

взрослого с предметами обихода; 

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

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

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

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения для 

пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на сопровождение 

речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего мира 

(машина, самолет и др.); 

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

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

предметов обихода; 

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

наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и действия, 

выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает картинку 

простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или другие 

средства альтернативной коммуникации); 

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

выполнять элементарные гимнастические упражнения 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе  достижения детьми с РАС  планируемых результатов освоения 



Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты ИОМ ребенка с РАС. 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данный раздел посвящен определению содержания адаптированной основной 

образовательной программы для детей с РАС . 

Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, 

задержку психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и др. 

Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности с 

концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми нарушениями 

развития содержание образования формируется индивидуально на основе углубленной 

психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ППК и ИПР. 

При адаптации содержания АООП учитываются такие трудности ребенка с РАС как: 

особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, агрессивные и 

аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной продуктивной 

деятельности, особенности организации деятельности в быту и самообслуживания 



(переодевание, туалет, поведение в на прогулке, в раздевалке, во время дневного сна и т.п.). 

Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства должны: 

– помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности; 

– побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 

– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; – содействовать 

коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми. 

АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа или 

мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, 

формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной 

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

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 

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

процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, 

частичное включение, полное включение. 

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 

ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, 

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

социального педагога, помощника-ассистента и др.) в течение ограниченного промежутка 

времени. Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком 

группы по индивидуальному графику. 

Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается, он активнее участвует 

в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе педагогами 

специально должны создаваться ситуации, направленные на формирования позитивных 

взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка с РАС. 

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими 

сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах 

детской деятельности. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые. Переход от 



индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по следующей схеме: 

формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление навыка в паре с другими 

специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом и другими), и с родителями; закрепление навыка в малой группе детей 

при участии специалистов. 

Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания 

имеют четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от него 

требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими 

порциями, заменой задания другим. В связи с трудностями понимания устной и письменной 

речи ребенком с РАС, а так же буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, 

педагогам необходимо: давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по 

имени, использовать несложные инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком 

услышанных фраз, избегать длинных глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок умеет 

читать, допустимо написать инструкцию на листе. При реализации направлений, связанных с 

развитием речи, необходимо специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, 

пониманию синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению главной 

мысли, осмысленному восприятию текста. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и работу 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО: 

Социально - коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Познавательное развитие; 

Художественно - эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. Содержание 

коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. 



2.2 СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, подгрупповые). 

Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с разделами данной программы: 

- Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, развитие 

лексикограмматического строя и связной речи. 

- Занятия по формированию элементарных математических и сенсорных 

представлений. 

- Занятия по обучению игре. 

-Занятия по подготовке к обучению грамоте. 

- Занятия по конструированию. 

Содержание педагогической работы с детьми с РАС определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т.д. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

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

изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

В образовательной области «Познавательное развитие» выделены направления 

коррекционно-педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного 

формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 

усвоения ребенком общественного опыта: 

• Сенсорное воспитание, 

• Формирование мышления, 

• Формирование элементарных количественных представлений, 

• Ознакомление с окружающим, 

• Развитие речи и формирование коммуникативных способностей, 



• Обучение грамоте. 

Используются следующие педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровые технологии; 

-социально-коммуникативные; 

- информационно - коммуникативные. 

 
 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.3.1. ДЕТИ С РАС С ТЯЖЁЛЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

В области социально-коммуникативного развития детям с РАС с тяжѐлыми 

интеллектуальными нарушениями необходимо: 

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и телесный 

контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних и тех же слов 

или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного месторасположения 

предметов); 

– развивать позитивные эмоциональные реакции; 

– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 

– обучать отклику на собственное имя; 

– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании действиям 

взрослого (игра, копирование жестов); 

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 

– обучать действиям с наглядным расписанием. 

2.3.2. ДЕТИ С РАС С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С ИЛИ ЛЕГКОЙ 

СТЕПЕНЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

Детям с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений социально-коммуникативное развитие подразумевает 

формирование: 

– навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

– умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, повторить 



понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной ответной 

реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на 

приветствия других людей, выражение согласия); 

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие 

вопросы, требующие ответа да/нет); 

– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

– навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство 

привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства 

самосохранения; 

2.3.3. ДЛЯ ДЕТЕЙ РАС С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ В ПРЕДЕЛАХ 

ВОЗРАСТНОЙ НОРМЫ 

Детям с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) социально- 

коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе фронтальную; 

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми; 

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях; 

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, 

помощь; выражать отказ); 

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 

сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 



взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО). Значение 

социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом заключается, прежде всего, в 

формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей, 

элементарных представлений и практических умений, которые обеспечивают ребенку 

жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, чтобы общаться с другими, 

чувствовать себя по возможности комфортно. В силу того, что социальные умения и навыки 

у многих детей с аутизмом являются, как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем 

большинстве они не способны нормально общаться почти со всеми категориями людей. Со 

значительными трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, 

усваивает правила, нормы и стандарты поведения. Вместе с тем отсутствие или 

недостаточность целенаправленного овладения приемами взаимодействия приводят к тому, 

что процесс адаптации (особенно у детей с тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, 

стихийно, вызывая появление и развитие отрицательных для организма и внутреннего мира 

ребенка) новообразований, которые еще больше осложняют их дальнейшую социализацию. 

Не менее важным является аспект социально- коммуникативного развития ребенка с 

аутизмом, что характеризует особенности его физического и психического «Я». Поскольку 

ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в собственное пространство 

является характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса налаживания 

невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого для них 

окружением является определение собственных границ и преодоления страха вмешательства 

извне. В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося у 

малыша осознание собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа себя 

и партнера, неумение регулировать продолжительность и интенсивность контакта и выбирать 

посильные для нее средства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение поз, 

пользование теми или 



другими невербальными действиями, регуляция интонаций и других просодических 

элементов). Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок 

начал понимать, чем она отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», 

«такой, как я не такой», «Я, мое» и т.д. Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом 

налаживать контакт с окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них 

безопасного эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и 

очень медленным расширением пространства своего «Я». 

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом являются 

трудности обретения положительного социально-эмоционального опыта, что, в общем, 

определяет состояние развития его личности. Особенности социально-коммуникативного 

развития ребенка с аутизмом позволят сделать правильный общий вывод относительно 

функционирования составляющих социального развития конкретного ребенка с аутизмом и 

определить пути психологической работы с ним. Кроме того, такой подход позволит четче 

выявить и осознать те специфические различия в социально-эмоциональном развитии детей 

с аутизмом, которые делают их вхождение в мир людей таким проблематичным. Задачи и 

содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал. 

Формирование общепринятых норм поведения. Приобщать детей к моральным ценностям 

человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами 

поведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать 

слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать формирование Я- 

образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в 

девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному 

городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. Насыщать игрой всю жизнь детей 

в детском саду. Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 



условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать 

в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры- соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать 

навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников 

игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

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

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

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

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



2.4.1 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РАС С ТЯЖЁЛЫМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

В области познавательного развития необходимо: 

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной 

и вертикальной плоскости; 

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в 

руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или предмет 

в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или 

взрослого), манипулировать предметом; 

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной 

деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом проб 

при решении практической задачи; 

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических 

и бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях 

себя и своих близких; 

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

2.4.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РАС С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЛИ ЛЁГКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

Познавательное развитие детей с РАС с задержкой психического развития или 

легкой степенью интеллектуальных нарушений 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; 

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд. 

2.4.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РАС С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 

РАЗВИТИЕМ В ПРЕДЕЛАХ ВОЗРАСТНОЙ НОРМЫ. 

Детям с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

познавательное развитие включает: 

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью; 

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой 

схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет, 

форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 



– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной 

и игровой деятельности; 

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости; 

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО). 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом. Как известно, информация в мозг 

попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, уши, язык. Но через врожденную или 

приобретенную недостаточность мозга (одна из теорий возникновения аутизма) информация, 

полученная через органы чувств поступает в мозг детей с аутизмом как разнообразные части 

пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир фрагментарно и предоставляют 

другого значения вещам. Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает 

связей между вещами. Он не видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи 

(теория «Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро потерять 

единое целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей жизненно важно 

для ребенка с аутизмом. Предоставление значение определенной ситуации или предметам в 

процессе восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен 

обработать большее количество информации, соединить разрозненные части в единое целое 

и присвоить им значения. Выполнение действия, что требует соблюдения правильного 

порядка некоторых последовательностей, требует правильного планирования и организации. 



Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в результате, с 

трудностями   как   в   планировании,   так   и   в   организации   личностных   задач   (теория 

«Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, которыми в 

его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - 

самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и 

может перейти к их выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым действиям, 

которые ему предлагают другие люди. Дети с расстройствами аутистического спектра не 

понимают поведение и эмоции других и не могут их предвидеть им также трудно осознать и 

выразить личную мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают своей роли в 

любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что 

делает ему больно. При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный 

в определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: раздражители, 

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

слишком велико. Очень важно знать, проявляются у ребенка подобные симптомы, поскольку 

это может помешать дальнейшему познавательного развития. Для детей с аутизмом 

характерным есть трудности генерализации знаний. Ребенок изучив, что геометрическая 

фигура зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать за квадрат такую же 

геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности относительно 

перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с аутизмом с 

большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, примерно в такой же 

ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка была 

идентичной до мельчайших деталей. Задачи и содержание коррекционно-развивающей 

работы, учебно-дидактический материал, сенсорное развитие. Совершенствовать умение 

обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях 

и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение 

различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими 

формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. Развитие психических функций. Развивать слуховое 

внимание и память 



при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

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

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек), 

«Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи 

радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», Геометрическое 

лото», «Круглое домино» и др. Организация предметно-пространственной развивающей 

среды Центр сенсорного развития в кабинете логопеда ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 66 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) Речевое 

развитие включает: 

– при необходимости – обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации; 

– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов 

и связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, 

соблюдать слушать); 

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение 

диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог 

на определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником); 

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 



прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно-следственных); 

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация 

фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех 

звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти; 

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте (ФГОС ДО). Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с 

расстройствами аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его 

окружают, стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем развития 

речевых и коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре 

большое количество слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, 

или не использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже сказать, 

нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших усилий 

и внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у ребенка с 

аутизмом без коммуникативной составляющей теряет смысл, ведь нет разницы насколько 

много слов и насколько сложные предложения может произнести ребенок, если, при этом, 

она не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить ближайшее окружение 

свои потребности и желания, передать информацию, рассказать о собственном опыте или 

чувства. Именно поэтому следующий раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает 

важность приобретения детьми с расстройствами аутистического спектра навыков 

использования разговора (или альтернативных форм коммуникации) в повседневной жизни. 

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к способности 

ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая 



коррекционную работу по данному направлению. Особенности речевого развития у детей с 

аутизмом. Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым 

и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение 

коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям 

расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с 

аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, а также уровня 

развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность 

овладения многими другими навыками в процессе обучения. Нарушения коммуникации и 

вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любых функциональных 

речевых навыков к богатого литературного вещания и способности вести разговоры на 

различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора. Данная группа 

детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются языком вообще, все дети 

имеют сложные и социально-коммуникативные трудности (мутизм). Тем не менее, дети 

понимают элементарную обращенную к ним речь окружающих, находятся на довербальном 

уровне развития коммуникации либо на уровне первых слов. Необходимо учитывать эту 

информацию, чтобы иметь возможность приспособить свое вещание до уровня, понятного 

ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания речи у данной 

группы детей предусматривает использование педагогом ситуативных, паралингвистических 

«подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), что является просто необходимыми для 

взаимопонимания. Направления коррекционной работы в области речевого развития. Для 

преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами аутистического спектра 

предлагается семь взаимосвязанных направлений работы (развитие довербальной 

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

предложений, связной речи и альтернативные методы коммуникации). Задачи и содержание 

коррекционно-развивающей работы, учебно- дидактический материал. Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий 60 предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. Учить группировать предметы 



по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить 

глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными 

и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов- синонимов и слов-антонимов. Расширить 

понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. Формирование и 

совершенствование грамматического строя речи. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов 

с различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать умение 

составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и умение 

оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов 

(без предлога). Развитие 



фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. Развитие 

просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи 

по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

 
2.5.1 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РАС С ТЯЖЁЛЫМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

В области речевого развития необходимо: 

– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами; 

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности; 

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий; 

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира. 

2.5.2. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РАС С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ИЛИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ. 

Детям с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 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; 



– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых 

людей по имени; – комментирование действий. 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Детям с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

художественно-эстетическое развитие предполагает: 

– использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений предметов; 

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать 

предмет на листе; – самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

– участие в создании коллективных работ; 

– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; 

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания 

некоторых инструментов); 

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

– участие в коллективных театрализованных представлениях. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.)(ФГОС ДО). Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют высокую 

эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким изобразительным и 

театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей очень уязвимы к стимулам 

внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, тактильных). В их системе 



восприятия окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и они стремятся 

получить желаемые впечатление именно через этот орган ощущения. Поэтому, например, 

когда речь идет о интересном для ребенка определенном музыкальном инструменте, то 

здесь определяющими могут оказаться такие его характеристики, как его внешний вид (форма, 

линии, цвет), звук, особые ощущения этого инструмента за прикосновением, или его 

привлекательность по запаху. Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными 

детьми обусловлена следующим: 

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с 

аутичным ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». 

Специально подобранные средства для художественно-эстетических занятий (звуки, 

мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют относительную устойчивость процесса 

восприятия ребенка с аутизмом. 

2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к 

людям – это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, 

например, через музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства. 

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению 

стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению их 

поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных и 

регулятивных процессов, их способности к отклика как предпосылки общения. 

Мы предполагаем, что созданная, благодаря художественно-эстетическим занятиям, 

творческая среда будет способствовать интеграции личности детей с расстройствами 

аутистического спектра, даст им возможность почувствовать и осознать себя как 

неповторимую индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с другими людьми. 

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом. Неравномерность 

развития детей с аутизмом сказывается и на художественно- эстетической линии развития. 

Много умений и достижений, которые свойственны детям с нормальным типом развития, 

остаются недосягаемыми для аутичных детей (сравнение произведений, объяснения 

особенностей художественных произведений, восприятие жанров, импровизации в пении, 

изображения музыкально-игровых образов, интерес к музыкальной грамоты, стремление 

выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в некоторых из них оказываются 

исключительные способности в художественно- эстетической области относительно 



ощущение звука или цвета. Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей 

работы этого направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с 

аутизмом по художественно- эстетической линии развития. 

2.6.1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РАС С 

ТЯЖЕЛЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

Художественно-эстетическое развитие детей с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями в области художественно-эстетического развития необходимо: 

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам; 

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– развивать у ребенка чувства ритма; – обучать использованию приятных для ребенка 

художественных материалов: рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами 

на водной основе, осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на 

листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 

музыку; 

– положительно относиться к результатам своей работы. 

2.6.2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РАС С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЛИ ЛЁГКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ. 

Детям с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений художественно-эстетическое развитие направлено 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. 

2.7. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)(ФГОС ДО). 

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме. Задержка 

психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, гипертонус, дисинергии 

(отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии (нарушения координации в 

пространстве), апраксии (нарушение смысловых цепей действий) и др. У аутичного ребенка 

наблюдается сложность произвольного распределения мышечного тонуса. Ребенок может 

демонстрировать завидную сноровку непроизвольных движений, но становится в 

значительной степени неуклюжей, когда ей нужно сделать что- то по просьбе взрослого. 

Например, на занятиях по рисованию рука ребенка становится настолько вялой, 



атонической, что не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает 

на карандаш, что дырявит лист. Как уже было сказано, стереотипное поведение является 

защитной реакцией, направленной на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции 

(двигательная активность направлена на раздражение собственных рецепторов) как одной из 

форм стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение 

в целом. Однако аутостимуляции характерны в большей степени для того этапа развития 

моторики, который касается развития активности на уровне ощущений. Двигательные 

аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - переборки пальцев перед 

глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической 

чувствительности - хождение на цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов 

одновременно, например, вестибулярной и кинестетической чувствительности - колыхания 

с ноги на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне 

чувственной двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - 

синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и ничего не выражают. Появление 

той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с нарушением сенсорной 

интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях зрения, также проявляют 

аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме проблема в сенсорике связана 

непосредственно с органами ощущений, с интеграцией сенсорной информации на пути к 

нервных центров анализаторных систем. Несмотря на то, что ребенок может достичь уровеня 

пространственного восприятия, но в его поведенческих проявлениях могут оставаться 

двигательные аутостимуляции. Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка 

ситуациях, защитная реакция в виде регресса к низшим формам поведения. Например, 

стереотипное бросание предметов, переборки предметов в руках, стук предметами и т.д. Все 

эти стереотипии также касаются трудностей в сенсомоторной интеграции. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал. Физическая культура. Осуществлять непрерывное совершенствование 

двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 



2.7.1. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РАС С ТЯЖЕЛЫМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

В области физического развития необходимо: 

– учить реагировать на голос взрослого; 

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать. 

При необходимости адаптации программного материала для конкретного ребенка 

рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми нарушениями 

интеллекта. 

2.7.2. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С РАС СЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ИЛИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 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. 



2.8. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В ДОУ организована коррекционная работа, которая самым существенным образом 

отличается деятельностью дошкольной группы, где воспитываются дети с РАС от групп для 

детей с нормой развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание и организация коррекционной работы 

обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с задержкой психического развития с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей; 

3) возможность освоения детьми с РАС Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Коррекционно-воспитательная работа включает два направления: 

1) психолого-педагогическое направление 

2) медицинское направление. 

В совокупности оба направления обеспечивают преодоление или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии детей с РАС. 

Медицинское направление представлено оздоровительной работой. Она включает: 

а) профилактику (профилактические осмотры специалистами, наблюдение за 

состоянием его здоровья и нервной системы, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований по уходу за детьми и содержанию помещений, в которых они находятся и пр.); 

б)   оздоровление (игровой массаж, воздушные ванны, гимнастика после сна, ходьба по 

оздоровительной дорожке, сухие бассейы и др.). 

Вся оздоровительная работа способствует правильному физическому развитию ребенка 

и укреплению его здоровья. 

Приоритетными в оздоровительной работе являются следующие профилактические и 

оздоровительные мероприятия: 

Выполнение санитарно-гигиенических правил по организации комфортного 

пребывания ребенка в детском саду: 

- правильный подбор мебели и оборудования; 



- выполнение требований к естественному и искусственному освещению в 

помещениях ДОУ, 

- выполнение требований санитарно-гигиенического содержания помещений, 

- выполнение требований к раздаче пищи в группе, мытью посуды, 

- обработка игрушек, 

- кварцевание групповых помещений. 

Выполнение гигиенических норм по содержанию пищеблока. Организация 

рационального питания. 

Организация периода адаптации ребенка к ДОУ: 

1) Индивидуальный подход к организации адаптивного периода. 

2) Оценка степеней адаптации. 

Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний: 

- проведение утренних фильтров; 

- организация обследования детей по показаниям; 

- организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости; 

Проведение санитарно-просветительской работы и наглядной агитации. 

- профилактика управляемых инфекций. 

- профилактика энтеробиоза. 

- работа по повышению защитных сил организма. 

- оценка физического развития детей по данным антрометрических показателей. 

- оценка состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

2.8.1. НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Образовательная 
область 

Направления работы учителя-логопеда 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 
Формирование целостной картины мира, развитие 



 

 

 

 

 

 

временах года, днях недели, частях суток; активизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной работы 

осуществляется всеми педагогическими работниками группы, которые самым тесным 

образом взаимодействуют друг с другом и с медицинским персоналом. 

В число педагогических работников группы входят: учитель-дефектолог, воспитатели, 

младший воспитателя, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

Психолого-педагогическое направление включает: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования ребенка. 

- коррекционную работу в образовательном процессе, 

- психологическое сопровождение развития ребенка. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка - необходимое условие 

 Развитие математических представлений (закрепление в 

речи порядковых и количественных числительных; 

развитие умений выделять сходные и отличительные 

признаки; совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости; закрепление знаний о 

Речевое развитие Развитие словаря. 
Формирование и совершенствование грамматического 

строя речи. 

Развитие просодической стороны речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
Работа над слоговой структурой слова. 

Формирование фонетико-фонематической системы языка 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. 

Совершенствование умения понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать 

вопросы с помощью взрослого. 

Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки 

и небольшого рассказа со зрительной опорой и помощью 

взрослого. 

Совершенствование графических навыков. 

Развитие умения передавать пространственное 

Физическое 

развитие 

Развитие общей моторики, совершенствование 

физических качеств и координационных способностей, 

ориентировки в пространстве. 

Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

Формирование умения сохранять правильную осанку. 
Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

 



проведения коррекционной работы с детьми с РАС. Ежегодно проводятся два среза 

обследования: в начале и в конце учебного года. 

Первичное обследование проводится в начале учебного года - на него отведен сентябрь. 

В нем участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. На проведение 

второго обследования время не выделяется, но, систематически работая с ребенком, каждый 

специалист имеет возможность предлагать ему деятельность либо специальные задания, 

которые позволят ему получить нужную информацию. Результаты комплексного психолого-

педагогического обследования составляют основу: 

- разделения детей на подгруппы, 

- отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой 

подгруппе, 

- создания программы индивидуальной работы и планирования его реализации. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, 

работающие с группой воспитанников. Они проводят: 

- индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в 

разные виды деятельности и с участием разных специалистов; 

- комплексные занятия с участием детей и их родителей; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения; 

- индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные 

на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих 

документах: 

- перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-дефектолога и воспитателей с группой воспитанников, 

- план коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога с 

подгруппами, 

- план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя- 

дефектолога с каждым воспитанником группы, 



- план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей с 

подгруппами, 

- план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с задержкой психического 

развития осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение 

приобретают средства, которые применяются в его организации и придают ей 

определенное своеобразие. К ним относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых 

форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации 

индивидуальных коррекционно-образовательных траекторий, разрабатываемых для 

каждого ребенка. 

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

лежит комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных форм 

образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников и обеспечивает тем самым возможность создания и 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую 

роль в реализации программного содержания психолого-педагогической работы играет 

индивидуальная работа, которую проводит учитель-дефектолог. 

Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только 

формирование конкретных умений и навыков, но и личностных качеств и навыков 

нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с 

которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, 



рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др. 

Каждый ребенок посещает обязательно 2-3 индивидуальные занятия в неделю. 

Учитель- дефектолог обязан провести ежедневно занятия с 5-6-тью воспитанниками. С 

учетом динамики развития и психофизического состояния ребенка учитель-дефектолог 

может вносить коррективы в созданный план работы. В процессе организации 

педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно-развивающая работа 

организуется на основе использования всех видов игр, конструирования, рисования, 

лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Это индивидуальная деятельность детей 

в условиях групповой комнаты либо небольшими группами (4-6 человек) в 

музыкальном зале, игровой комнате («Музыка и движение», «Театрализованная 

деятельность»). Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, 

эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно 

активизировать психомоторное развитие ребенка в этих направлениях. 

Психологическое сопровождение развития ребенка. Психологическое 

сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих создание 

благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с РАС. 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который проводит 

работу по следующим направлениям. 

1. Работа с детьми 

1. Проведение диагностического обследования: интеллектуального развития 

(методика Д. Векслера (М1С8); зрительного восприятия (методики М.М.Безруких и 

Л.В.Морозовой); ориентировочный невербальный тест готовности к школе Керна- 

Йирасека; психических процессов памяти, внимания, мышления по 

нестандартизированным методикам; развития эмоциональноволевой сферы и 

поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками; личностного развития. 

2. Организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме 

присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, участие 

в педагогическом обследовании. 

3. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий 

с детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 



коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе использования 

разных видов игр с использованием современных психокоррекционных методик и 

технологий (игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и др.). 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогом-психологам следующей документации: перспективный план работы 

психологической службы, перспективный план индивидуальной работы с ребенком на 

год, календарный план работы с детьми, лист индивидуальной коррекционно-

развивающей и психо-коррекционной работы с ребенком, программа, тематический 

план и конспекты групповых коррекционно-развивающих занятий. 

2. Работа с _родителями 

1) Выступления (лекции, семинары) на родительских собраниях: о работе 

психологической службы, об особенностях развития детей, о готовности и подготовке 

детей к школе, о создании в семье благоприятного психологического климата, о 

необходимости и возможностях психологической поддержки ребенка в семье и др.). 

2) Анкетирование родителей по вопросам, обсуждаемым на родительских 

собраниях. 

3) Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 

4) Проведение психологических тренингов для родителей, обучающих способам 

снятия психоэмоционального напряжения, выхода из конфликтов, реагирования на 

некоторые формы поведения ребенка и т.п., способам активизации двигательного, 

эмоционального, когнитивного и социального развития ребенка. 

5) Привлечение родителей к участию в коррекционно-развивающих занятиях. 

6) Подготовка наглядной информации и материалов для родителей по разным 

конкретным вопросам воспитания детей («Как учить ребенка проявлять сочувствие и 

сострадание?», «Как активизировать восприятие (внимание, мышление и др.) ребенка?», 

«Как развивать интерес к окружающим людям и предметам» и пр.). 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогом- психологом следующей документации: перспективный план работы с 

родителями на год, календарный план консультаций для родителей, план 



семинаров и лекций для родителей, график и тематика проведения психологических 

тренингов, график посещения родителями занятий. 

3. Работа с педагогами 
1) Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, 

работающими в группе для выработки рекомендаций и приемов работы с детьми. 

2) Проведение занятий-семинаров и психологических тренингов для воспитателей 

и учителя- дефектолога. 

3) Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы (например, «Стили 

взаимоотношений», «Методы взаимодействия с детьми» и т.п.). 

4) Подбор, распространение психологической и методической литературы по 

вопросам диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее 

оформление педагогами- психологами следующей документации: 

- перспективный план работы с педагогами на год, 

- календарный план консультаций для педагогов, 

- план и программа семинаров и лекций для педагогов, 

- график и тематика проведения психологических тренингов, 

- график индивидуальных консультаций по вопросам опытно- 

экспериментальной и методической работы педагогов. 

В процесс психологического сопровождения включены все воспитанники группы 

ЗПР, ибо каждый ребенок с РАС нуждается в психологической поддержке. 

Психологическое сопровождение наряду со всеми средствами педагогической помощи 

ребенку создает реальную возможность раскрыть и реализовать его потенциальные 

возможности развития. 

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

- психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец учебного года), 

- согласование планов коррекционно-образовательной работы, их корректировка 

в течение учебного года с учетом динамики развития детей. 

- семинары и консультации (по плану), 

- оперативное обсуждение возникающих проблем, 

- подготовка сообщений на педагогические советы, 



- согласование характеристик воспитанников. 

 

2.9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЕЙ 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и 

демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая 

философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея 

о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные 

социальные институты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную 

деятельность. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своѐ отражение 

в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного 

воспитания», Законе «Об образовании» и др. Так, в законе «Об образовании» в ст. 18 

записано, что «родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребѐнка в раннем 

возрасте». 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

1. Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2. Распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

3. Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 

4. Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

5. Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 

нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• воспитание уважения к детству и родительству; 

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 



компетентности родителей; 

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия ДОУ с семьей, являются следующие: 

— изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

— открытость детского сада семье; 

— ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 

1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить 

родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. 

Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

2) Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений 

с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать 

родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка. 

3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые 

невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными 

для них. Это может быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со 

сверстниками, его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах 

деятельности. 

4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества. 



Все формы с родителями подразделяются на: 

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

• традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим 

составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и 

родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. 

Просветительско-информационные формы взаимодействия с родителями: 

Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских 

собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей. Как и любое родительское 

собрание требует тщательной предварительной подготовки (см. ниже). 

Тематические индивидуальные консультации. Организуются с целью ответить на 

все вопросы, интересующие родителей . Часть консультации посвящается трудностям 

воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным 

вопросам, например, развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению 

грамоте и др. Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать. Главное назначение консультации — родители убеждаются в том, 

что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Групповые собрания родителей. Это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы 



жизнедеятельности группы).   Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 

3—5 дней. В объявлении можно поместить небольшие задания для родителей, 

например, понаблюдать за поведением детей, сформированными навыками, обратить 

внимание на детские вопросы и т.д. Задания обусловлены темой предстоящего 

собрания. Как показывает опыт, родители активнее реагируют на индивидуальные 

приглашения. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родители знакомятся со 

структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. 

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы 

обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные конструктивными. 

Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает 

новые истины. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще 

налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие 

формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только если воспитатели 

уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия, а 

установление неформальных доверительных отношений с родителями не является 

основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе 

форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких традиционных 

совместных праздников и досугов. Такие вечера помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители могут 

проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в роли 

непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать 

стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать 

интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей. Такие выставки, как правило, демонстрируют 



результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важный момент в 

построении взаимоотношений между ребѐнком и родителем и значимый для 

воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей 

комфортности внутрисемейных отношений). 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. Данные формы 

общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

1. Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление 

поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения. 

2. Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., поэтому они были 

выделены в самостоятельную подгруппу, а не объединены с познавательными формами. 

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и 

принцип систематичности. Главная задача данных форм работы - познакомить 

родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ 

(группе) и способствовать преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывать практическую помощь семье. К ним относятся: 

• записи интересных бесед с детьми, 

• видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, 

занятий; 

• фотографии, 

• выставки детских работ, 



• стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель – демонстрировать родителям 

результаты важных разделов по освоению программы или успехов детей по освоению 

программы (рисунки, самодельные игрушки, творческие работы). 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

• объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

• просьбы о помощи; 

• благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) по выполнению каких либо действий . 

Папки-передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети 

не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное 

пользование родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки- 

передвижки, с ними следует побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие 

вопросы, выслушать предложения и т.д. 

Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают 

интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным 

вопросам. Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и т.д. 

Информационно-аналитические форм организации взаимодействия с родителями. 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических   знаний,  отношении в семье к ребенку,  запросах,    интересах, 

потребностях  родителей   в   психолого-педагогической  информации.   Только на 

аналитической  основе возможно осуществление  индивидуального,    личностно- 

ориентированного подхода  к ребенку  в условиях дошкольного  учреждения, 

повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с   детьми  и 

построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 



потребностей родителей, установления контакта с еѐ членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом определяется 

и вырабатывается тактика общения с каждым родителем и ребѐнком. Это помогает 

лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее 

индивидуальные особенности. 

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 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. 



2.10. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

 
В Российской системе образования складывается система поддержки и помощи 

ребенку в учебно-воспитательном процессе - психологическое сопровождение. 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного 

сопровождения является системно - ориентационный подход, согласно которому 

развитие понимается как выбор и освоение субъектом развития тех или иных 

инноваций. Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий 

для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора. Для осуществления права свободного выбора различных 

альтернатив развития необходимо научить человека выбирать, помочь ему разобраться 

в сути проблемной ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги. 

Данный раздел программы опирается на функциональные обязанности педагога- 

психолога, работающего в образовании, а также на Этический кодекс психолога. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. 

Целью психологического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка. Данная цель 

конкретизируется в следующих задачах 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

детей, родителей, педагогов; 

- психологическое обеспечение образовательных программ. 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое 

консультирование; психологическое просвещение и обучение. 

Психологическое    сопровождение     рассматривается     как     стратегия     работы 



психологической службы, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

уровня (ступени) образования. Дошкольному образованию в этой системе отводится 

первостепенная роль, т.к. ранняя диагностика позволяет оценить соответствие уровня 

развития ребенка возрастным нормам, предупредить и скорректировать возможные 

отклонения. Психологическая служба ДОУ является одним из важнейших компонентов 

в структуре работы ДОУ. В виду того, что основы дальнейшего благополучия в 

развитии ребенка закладываются в дошкольном детстве, организация 

психологопедагогического сопровождения ребенка дошкольного возраста приобретает 

особую значимость и актуальность. 

Психологическая служба ДОУ призвана содействовать: 

- созданию условий для всестороннего развития каждого ребенка; 

- повышению качества воспитательно-образовательного процесса на дошкольной 

ступени; 

- повышению психологической компетентности педагогов; 

- развитию дошкольного образовательного учреждения в целом. 

Цель психологической службы МКДОУ д/сад №2 - создание условий для 

сопровождения и развития как субъектов образовательного процесса, так и 

учреждения в целом. 

Основными задачами психологической службы в МКДОУ д/сад №2 

являются: 

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально- 

психологических особенностей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ и 

семье. 

3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом. 

 
Функции психологической службы ДОУ: 

 
• Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 



эмоционального благополучия детей. 

• Максимальное содействие полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка. 

• Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

• Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

• Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации деятельности. 

• Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности 

детей в моменты инновационных изменений работы ДОУ. 

• Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по 

развитию у детей личностных новообразований дошкольного возраста. 

• Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему общению с 

детьми. 

• Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и 

родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 

Основные направления деятельности психолога МКДОУ 

В детском саду осуществляется первичная помощь и обеспечен необходимый 

минимум психологического сопровождения. При наличии запроса со стороны 

педагогического коллектива, администрации или родителей психолог осуществляет 

дополнительные виды работ, либо переадресовывает обратившихся с запросом в 

соответствующие службы психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специализирующиеся на решении данных проблем. 

Психодиагностика. 

 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач: 



 Обследование детей для определения уровня психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ГБДОУ, согласно положению о ПМПк. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

• По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Процесс сопровождения начинается с бережного и конфиденциального сбора 

информации о различных сторонах жизни и развития ребенка. Для получения и анализа 

используются различные методы и методики: наблюдении, интервью и беседы с 

родителями, методики диагностики познавательных психических процессов и изучения 

личности. Таким образом, диагностика является информационным обеспечением 

процесса сопровождения. Полученные данные необходимы для составления 

психологического портрета дошкольника, для определения путей оказания помощи 

ребенку, а также для оказания помощи педагогам и родителям в построении 

педагогического общения и взаимодействия с детьми. Диагностика осуществляется в 2-

ух направлениях: 

• Диагностический минимум (комплексное обследование воспитанников 

коррекционных групп проводится 2 раза в учебный год, диагностика психологической 

готовности детей к обучению в школе среди воспитанников подготовительных групп - 

1 раз в учебный год). 



• Углубленная (имеет индивидуальный характер, осуществляется по 

запросам педагогов или родителей, и, как правило, проводится с детьми «группы 

Диагностический минимум: 
Вид 

диагностики 
Группа Срок 

проведения 

Методический инструментарий 

Диагностика 
развития 

познавательных 
психических 

процессов 

Группа для детей 
с задержкой 

психического 
развития 

сентябрь, 
май 

«Какие предметы спрятаны в 
рисунках?», «Найди одинаковые 

фигуры», «Дорисуй» 
(корректурная проба), «Запомни 

предметы», «Запомни слова», 
Диагностика 

эмоционального 
состояния 

воспитанников 

Группа для детей 
с задержкой 

психического 
развития 

октябрь, 

июнь 
Проективные тесты «Рисунок 

семьи», «Дом - дерево - человек», 
«Несуществующее животное»; 

«Метод цветовых выборов» Л.Н. 
Собчик 

Определение 
уровня 

психологической 
готовности детей 

6-7 летнего 
возраста к 

обучению в 
школе: 

Группа для детей 
с задержкой 

психического 
развития 

(подготовительный 
возраст) 

 И.Н. Агафонова «Найди правило», 
Двойной тест Мучника-Смирнова, 

Ю.З. Гильбух «Срисовывание 
бессмысленных слогов», 

Модифицированный вариант 
субтеста «Шифровка» Д. 
Векслера, О.М. Дьяченко 

«Допрессовывание фигур», И.Н. 
1.Определение 

интеллектуально 
й 

готовности 

сентябрь, 
май 

«Приглашение в гости» 
(модифицированный вариант 

методики «Схематизация» Р.И. 
Бардиной) 

2.Определение 
волевой 

готовности к 
обучению 

Структурно-функциональный 
анализ деятельности 

З.Определение 
личностной 
готовности к 

обучению 

Беседа «Об отношении к школе и 
учению» (А.Л. Венгер) 

4.Определение 
коммуникативно 
й готовности к 

обучению 

«Изучение навыков культуры 
общения» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина) 

риска»). 



Инструментарий педагога-психолога ДОУ для углубленной диагностики 
(по запросу): 

№ 
п/ 
п 

Название 
используемой 

методики 

Автор /или 
источник 

Цель: Примечание 

Изучение уровня развития психических процессов 1. Внимание 

1.1 Методика «Запомни 
и расставь точки» 

Р. С. Немов Часть 
I. Глава 3. 
Методы 

оценка объема 
внимания ребенка 

Объѐмом внимания 
ребѐнка считается 

максимальное число 



  психодиагност 
ики детей 

дошкольного 
возраста 

 точек, правильно 
воспроизведенных 

1.2 «Найди и 
вычеркни» 

Разработанная в 
АПН РФ НИИ 

физиологии 
детей и 

подростков 

определение 
продуктивности и 

устойчивости 
внимания 

Методика 
позволяет выявить 

особенности, 
отличающие детей 

с речевыми 
нарушениями от 

1.3 Оценка 
устойчивости и 
продуктивности 

внимания с 
помощью 

«Корректурной 
пробы» (детский 

Практикум по 
экспериментальн 
ой и прикладной 
психологии по 

редакцией 
доктора 

психологических 

оценка 
устойчивости и 
продуктивности 

внимания 

 

1.4 «Тест для 
изучения 

устойчивости и 
избирательности 

Мюнстенберг оценка 
устойчивости и 

избирательности 
внимания 

 

1.5 Модификация 
теста Рея «Тест 
переплетенных 

линий» 

Б. Рей оценка 
устойчивости 

внимания 

 

1.6 Модифицированн 
ый вариант 

субтеста 
«Шифровка» 

Субтест Д. 
Векслера 

Оценка развития 
произвольности 

внимания и 
зрительно- 
моторной 

 

2. Память 
2.1 Методика 

заучивания 10 слов 
А.Р. Лурия определение 

продуктивности 
запоминания 

Оценка качества 
кратковременной и 

долговременной 
2.2 Методика 

«Запомни 
рисунки» 

Р. С. Немов 
Часть I. Глава 3. 

Методы 
психодиагност 

ики детей 
дошкольного 

возраста 

определение 
объема 

кратковременно 
й 

зрительной 
памяти 

 

2.3 Двойной тест 
Мучника- 
Смирнова 

 Объем 
кратковременно 
й и оперативной 

слуховой 

 

3. Воображение 
3.1 Оценка 

воображения 
Методика 

«Дорисовывание 

О.А. Дьяченко определение уровня развития 
воображения, способности создавать 

оригинальные образы 

4. Восприятие 
4.1 «Какие предметы 

спрятаны в 
Р. С. Немов Уровень развития восприятия детей 



 



 рисунках?»   

5. Мышление 
5.1 Методика «Чего не 

хватает на этих 
рисунках?» 

Р. С. Немов 
Часть I. Глава 3. 

Методы 
психодиагности 

ки детей 
дошкольного 

возраста 

оценивается 
способность ребенка формировать 
образы, делать связанные с ними 

умозаключения и представлять эти 
заключения в словесной форме 

5.2 «Узнай, кто это?» 

5.3 Методика «Чем 
залатать 
коврик?» 

Р. С. Немов 
Часть I. Глава 3. 

Методы 
психодиагности 

ки детей 
дошкольного 

возраста 

определение, насколько ребенок в 
состоянии, сохраняя в 

кратковременной и оперативной 
памяти образы увиденного, может 
практически их использовать, решая 

наглядные задачи 

5.4 «Нелепицы» Р. С. Немов 
Часть I. Глава 3. 

Методы 
психодиагности 

ки детей 
дошкольного 

возраста 

Элементарные образные 
представления об окружающем мире, 

умение рассуждать логически и 
грамматически правильно выражать 

свою мысль 

5.5 Методика 
«Четвѐртый 

лишний» 

Р. С. Немов 
Часть I. Глава 3. 

Методы 
психодиагности 

ки детей 
дошкольного 

возраста 

Определение у детей уровня развития 
операций классификации на 

невербальном и вербальном уровнях 

5.6 «Найди правило» И.Н. Агафонова Уровень сформированности 
логических действий (анализа, синтеза, 

5.7 «Приглашение в 
гости» 

И.Н. Агафонова Развитие наглядно-образного 
мышления, умение выделять учебную 

задачу, ориентироваться в 
пространстве и использовать схемы 

6. Методы изучения межличностных отношений 
6.1 «Изучение 

навыков культуры 
общения» 

Г.А. Урунтаева, 
Ю.А. Афонькина 

Потребность в общении со взрослыми 
и сверстниками, уровень 

сформированности коммуникативных 
7. Диагностика мотивационно — потребностной сферы 

7.1 Методика 
исследования 

мотивации 
учения у 
старших 

дошкольников 
и 

М.Р. Гинзбург, И. 
Ю. Пахомова, Р.В. 

Овчарова 

Учебная мотивация 

7.2 Проективный 
рисунок «Что 

мне нравится в 
школе», 

«Анкета» 

Н.Г. Лусканова Мотивационная готовность к обучению 
в школе. 



7.3 «Отношение 
ребенка к 
школе» 

А. Н. Венгер, Е.А. 
Бугрименко 

Мотивационная готовность к 
обучению в школе. 

7. Диагностика эмоционально - личностной сферы 
8.1 Методика 

диагностики 
понимания 

эмоций 
дошкольника 

ми по 
рисункам 

И.Н. Агафоновой позволяет 
выявить степень 

сформированност 
и умения детей по 

рисункам 
определять 

эмоциональное 
состояние 

Это умение может 
выступать одним из 

показателей 
эмоционального 

развития ребѐнка. 

8.3 «Метод 
цветовых 
выборов» 

(модификация 
восьмицветов 

ог о теста 
Люшера» 

Л. Н. Собчик Неосознаваемые, 
глубинные 
проблемы 
личности, 
актуальное 
состояние 
базисных 

потребностей, 

 

8. Рисуночные (проективные) методы 
9.1 «Рисунок 

человека», 
«Рисунок семьи» 

«Дом-дерево- 
человек» 

Гудинар - 
Харриса 

Методика 
направлена на 
исследование 
интеллектуаль 
но го развития 

ребѐнка 

 

9. Методы оценки готовности ребѐнка к школе 
10.1 «Учебная 

деятельность 
Л. И. Цеханская Сформированность предпосылок 

учебной деятельности 
10.2 Графический 

диктант» 
Д.Б. Эльконин Сформированность предпосылок 

учебной деятельности 
 

Психопрофилактика . Цель: предотвращение возможных проблем в 
развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 
процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

• Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

• анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 



• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей; 

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

• Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации. 

 
Коррекционная и развивающая работа. Цель: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического 

развития. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического 

развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Коррекционную и развивающую работу необходимо вести с учетом приоритетных 

направлений и особенностей ДОУ, специфики детского коллектива, отдельного ребенка. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 

уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка 

в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, 

что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога. В том 

случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам психолого- медико-педагогической комиссии или в 

психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической 



комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других 

специалистов. 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования учебно-важных качеств (с учетом полученных 

диагностических данных старшей группы). 

Дополнительно: 

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

• При изменении статуса учреждения, программы развития, образовательной 

программы учреждения (выборе комплексной программы) - участие в экспертной 

оценке проектируемой социально-образовательной среды. 

Объект 

коррекции 

Предмет 

коррекции 

Образовательная 
область 

Программа 

Группа детей с 
задержкой 

психического 
развития 

Отклонения в 
развитии 

эмоцинальной и 
мотивационной 

сфер 

Социально 
коммуникативно 

е 
развитие 

«Арт-терапия в работе с детьми 
из неблагополучных семей» 
Сучкова Н.О. (по запросу) 

Отклонения в 
формировании 

социальной 
компетентности 

и 
коммуникативн 

«Тропинка к своему Я» 
Программа групповых 

занятий с дошкольниками. 
О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаева, 

И.М. Первушина 

Отклонения в 
развитии 

познавательной 
сферы 

Познавательное 

развитие 
Программа индивидуальной 
коррекционно-развивающей 

работы «Коррекция 
познавательных процессов» 

 
 

Как показывает практика, в результате диагностики выявляется много детей 

требующих индивидуальной коррекционной работы. В этих случаях усилия психолога 

детского сада сосредотачиваются на том, чтобы устранить причины нарушений в 

эмоционально-поведенческой сфере детей и убрать внешние проявления этих 

нарушений. Для этого используются комплексные занятия, составленные под 

конкретную проблему ребенка. Одновременно с проведением занятий проводится 



поддерживающая работа с родителями, направленная на оказание помощи в 

качественном выполнении родительских функций. 

Анализ показывает, что на положительную динамику коррекционных занятий 

оказывает большое влияние успешность и регулярность консультаций матерей детей 

находящихся в коррекционной работе. Был сделан вывод о необходимости усиления 

этого аспекта работы в деятельности всего педагогического коллектива, а также 

включения в план работы психолога целенаправленных мероприятий по развитию 

психологической компетентности родителей. Для реализации психолого- 

педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено создание 

индивидуального образовательного маршрута, который предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (педагога), чьи 

усилия направлены на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Временной режим образования воспитанников с РАС (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами дошкольной образовательной 

организации. 

 

3.1 РЕЖИМ РАСПОРЯДКА ДНЯ 
 

Режимные моменты Временной 

Приход детей в ОО, свободная игра, 7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 - 8.45 

Завтрак 8.45 - 9.00 

Совместная деятельность педагога с 9.05 - 10.05 

Игры, индивидуальные занятия 10.10 - 10.45 



Подготовка к прогулке 10.45 - 11.00 

Прогулка 11.00 - 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к 12.15 - 12.20 

Обед 12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 - 12.45 

Дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, 15.00 - 15.15 

Чтение художественной литературы 15.15 - 15.35 
Самостоятельная деятельность, игры 15.35 - 16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05 - 16.20 

Индивидуальные коррекционные 16.20 - 16.50 

Самостоятельная деятельность, игры 16.50 - 17.10 

Прогулка, игры, уход домой 17.10 - 19.00 
 

 

Режимные моменты ( Временной 

Приход детей в ОО, свободная игра, 7.00- 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 
Подготовка к завтраку 8.25- 8.45 
Завтрак 8.45- 9.00 

Совместная деятельность педагога с 9.05- 10.00 

Подготовка к прогулке Прогулка 10.05- 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 12.10- 12.20 
Обед 12.30 - 13.00 
Подготовка ко сну 13.00- 13.15 
Дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 15.00- 15.25 

Театрализованные игры 15.25- 15.45 



3.2. МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА. 

Модель двигательного режима детей 4 - 5 лет. 

№ Виды Особенности организации 

1. Утренняя Ежедневно. Длительность 8 - 10 минут. 

2. Динамическая 
 

пауза 

Ежедневно, во время перерыва между 

занятиями. 10 минут. 

3. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий. 

Длительность 3 минуты. 

 



4. Подвижные 

игры и 

упражнения на 

Ежедневно во время утренней и вечерней 

прогулки, подобранными с учетом уровня 

двигательной активности детей. Длительность 15 - 

5. Индивидуальн 

ая работа по 

развитию 

Ежедневно во время прогулки. Длительность 10 - 

1 2 минут. 

6. Гимнастика 

после дневного 

сна в 

Два - три раза в неделю, по мере пробуждения и 

подъема 

детей. 

7. Физическая Два раза в неделю. Под руководством 

9. Самостоятельн 

ая 

Ежедневно. Под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

9. Физкультурны 

й 

досуг 

1 раз в месяц в физкультурном зале или на 

открытом воздухе ( в зависимости от погодных 

условий). Под руководством руководителя 

10. Физкультурно 

- спортивные 

праздники на 

Два раза в год. Под руководством руководителя 

физического воспитания. (на открытом воздухе 

или в зале). Длительность 25 - 30 минут. 



Модель двигательного режима детей 5 - 7 лет. 
№ 
п/п 

Виды 
деятельности 

Особенности организации 

1 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно. Длительность 8 - 10 минут. 

2 Динамическая 
пауза 

Ежедневно, во время перерыва между 
занятиями. 10 

3 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 
зависимости от вида и содержания занятий. 

4 Подвижные игры 
и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время утренней и вечерней 
прогулки, подобранными с учетом уровня 

двигательной активности детей. Длительность 
25 - 30 минут. 

5 Индивидуальная 
работа по 
развитию 

Ежедневно во время прогулки. Длительность 12 
- 15 

минут. 
6 Гимнастика после 

дневного сна в 
сочетании с 

воздушными 
ваннами 

Два - три раза в неделю, по мере пробуждения и 
подъема 

детей. 
Длительность 5 - 7 минут. 

7 Физическая 
культура 

Два раза в неделю. Под руководством 
руководителя физического воспитания. 

Длительность 25 - 30 минут. 

8 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно. Под руководством воспитателя, в 
помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

9 Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц в физкультурном зале или на 
открытом 

воздухе 
( в зависимости от погодных условий). Под 
руководством руководителя физического 

воспитания. Длительность 30 минут. 

10 Физкультурно - 
спортивные 

праздники на 
открытом воздухе 

Два раза в год. Под руководством руководителя 
физического воспитания (на открытом воздухе 

или в 
зале). 

Длительность 35 - 40 минут 

 

 

 
3.3 ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 



— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а также территории, 

прилегающей к нему для реализации Содержание всех пространственных зон предметно- 

развивающей среды ДОО подчинено одной главной цели – развитию способности 

мыслить избирательно и продуктивно, а также соответствует основной задаче - 

всестороннему развитию ребѐнка: развитию его мотивационной сферы, интеллектуальных 

и творческих сил, качеств личности. Спецификой создания предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды является ее визуализация и структурирование 

согласно потребностям детей с РАС. Пространство должно: учитывать интересы и 

потребности ребенка с РАС, характеризоваться относительным постоянством 

расположения игровых материалов и предметов мебели, быть неперегруженным 

разнообразными игровыми объектами. Игры и игрушки подбираются в соответствии с 

содержанием образовательной программы. При организации индивидуальных занятий 

соблюдают следующую последовательность: рабочий стол находится у стены для 

минимизации отвлекающих ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены и 

педагог располагается в зоне видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, 

состоящей из двух детей, рабочие столы располагаются рядом друг с другом. При участии 

в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное расписание, 

иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и дидактические 

материалы: – для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с 

правосторонним и левосторонним латеральным предпочтением), ограничители строки, 

разлиновка листа в крупную клетку или линейку; – при развитии элементарных 

математических 



представлений: визуальный ряд чисел, специализированная линейка Абака, пособие 

«Нумикон», игровые пособия по закреплению состава числа ( подбираются с опорой на 

индивидуальные интересы ребенка), игровые пособия по обучению сравнению чисел с 

помощью знаков, игровые пособия по обучению выполнению арифметических действий, 

наглядные пособия по 103 обучению детей решать задачи; – подготовка к обучению 

грамоте: схемы слов, предложений, звуко-буквенного анализа, символы звуков, таблицы 

для чтения и др.; – развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные 

инструменты, мелкий материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, продукты, 

одежда, транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, 

пальчиковый театр и др.; – физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, качели, 

батут, горка, бассейн с шариками, мячи, кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, 

машины, самокаты, схемы игр и т.д.; – игровое оборудование для игр на полу: машинки, 

гаражи, самолеты, кораблики, поезд и железная дорога, куклы, кукольный домик, 

игрушечная мебель, посуда, продукты, одежда, набор доктора, игрушечные животные и 

т. д.; Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, 

каждый предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что 

способствует самостоятельной уборке игрушек. 

Для визуализации предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

используют: 

– фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе 

(стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.), 

– фотографии воспитателей и детей, посещающих группу, 

– фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.), 

– информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д., – 

иллюстрированные правила поведения, 

– алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на 

физкультуру, мытья рук и т.д.), 

– коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов 

деятельности ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических 

потребностей ребенка (вода, еда, туалет); изображением эмоций ребенка; базовые 

коммуникативные функции (в т. ч. просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и 

т. д.). 



Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды 

для ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для 

этого используются: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки 

разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое 

ограниченное пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, 

книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. 

Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения. Соблюдение 

четкого распорядка дня является условием успешной адаптации ребенка в 

образовательной организации. При подготовке ребенка к посещению детского сада 

необходимо учитывать склонность к постоянству. Любое изменение режима дня и 

распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с расстройствами 

аутистического спектра при восприятии информации в вербальной форме нуждаются в 

визуальном ее подкреплении. С этой целью используют визуальное расписание. 

Необходимость введения визуального расписания связана с тем, что у детей с РАС 

недостаточно сформировано понимание речи. Выбор вида визуального расписания 

зависит от возраста и интеллектуального развития ребенка. На первых порах используют 

фотографии, обозначающие занятия и режимные моменты. Многим детям с РАС 

требуется использование индивидуального визуального расписания (в него могут быть 

внесены коррекционные занятия, дополнительные перерывы и т.д.). Для обеспечения 

качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание на: соблюдение 

температурного режима, комфортного для ребенка, возможную специфическую 

реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие посторонних шумов 

(шум воды в кране, звук вентилятора, шум за окном, которые могут мешать заснуть), 

создание условий для пробуждения в спокойной обстановке. Удачным является 

размещение шторок над кроваткой ребенка, что дает возможность уединения и 

спокойного засыпания ребенка с РАС. Для некоторых детей с РАС сон в незнакомом 

месте является невозможным. При этом ребенок очень устает и дневной сон для него 

является физиологической потребностью. Для таких детей необходимо предусмотреть 

возможность ухода на время дневного сна домой и возвращение ребенка обратно после 

пробуждения. Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные 

привычные условия жизни, сопротивление изменениям в жизни, в том числе в 

организации приема пищи. У детей наблюдается пристрастие к 



определенным блюдам, неприязнь к некоторым продуктам. Постепенно пищевой 

репертуар ребенка расширится. Однако на этапе адаптации допускается организовать 

ребенку возможность питаться принесенной из дома едой, а также пользоваться 

одноразовой или личной посудой. Особая организация питания требуется детям- 

аллергикам и детям, находящимся на определенной диете (например – на 

безглютеновой). Необходимо организовать прием детьми подходящей пищи иначе они 

лишаться возможности посещать образовательную организацию. При организации 

прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нравятся ощущения, получаемые 

от прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут оценить уровень 

опасности, лишены «чувства края» и могут забираться очень ловко, быстро и довольно 

высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке соблюдались все меры 

безопасности. При этом у детей с РАС должен быть доступ к оборудованию, 

позволяющему обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные качели, батут, 

гамак и др. 3.3. Кадровые условия реализации Программы. Дошкольная 

образовательная организация, реализующ 

 

3.4 ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА И 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе ЗПР, в том числе и с 

детьми РАС, во многом зависит от преемственности в работе учителя-дефектолога и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя- дефектолога и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-дефектолога воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца дефектолог указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные 



задания дефектолога воспитателю включают следующие разделы: 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, дефектолог 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы 

в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, дефектолог рекомендуют 

индивидуальную работу по формированию элементарных математических 

представлений, внимание, мышление, развитие лексико-грамматического строя, общей 

и мелкой моторики. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

интеллектуального и речевого развития дефектолог как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в группе с задержкой психического 

развития по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке группы ЗПР больше 

видов работы с детьми; в группе ЗПР работает большее количество специалистов, чем 

в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 



В связи с тем, что в группе ЗПР проводится индивидуальная работа дефектолога 

с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить 

более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группами. 

3.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Используются следующие педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровые технологии -социально-коммуникативные; 

- информационно - коммуникативные. 

Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование: 

-доска; 

- фланелеграф; 

- сенсорный стол; 

- бумбокс, с дисками « Звуки природы», « Зимующие птицы», « Логопедические 

распевки» 

- зеркало; 

- игры по формированию элементарных математических представлений; 

- игры по развитию сенсорных представлений; 

- игры по развитию внимания; 

- игры и пособия по развитию мышления; 

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 

- игры по развитию мелкой моторики; 

-демонстрационный материал по лексическим темам. 

 
 

3.6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

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

Федерации». 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 



08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

  123 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

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

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

3.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Список литературы: 

1. ФОП – федеральная образовательная программа (в соответствии с Приказом министерства просвещения 

РФ № 1028 от 25.11.22. рег. №71847 от 28.12.22. «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования») 

 

2.  «Примерная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития» Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, 



Г. Г. Голубева, С.Ю. Кондратьева, И.Н. Лебедева, Е.А. Логинова, Л. В. Лопатина, 

Н.А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева 

3 . Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой Санкт-Петербург 2010г. 

4. КРО. Ознакомление с окружающим миром. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева М.А. 

«Мозаика Синтез» Москва 2006 г. 

5. КРО. Развитие элементарных математических представлений. Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. « Мозаика Синтез» Москва 2006 г. 

6. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

Войлокова Е.Ф., Ковалева Л.Ю. « Каро» Санкт-Петербург 2005г. 

7. Обучение в игре. Конспекты коррекционно - развивающих занятий по математике 

и развитию речи. Боженова И.Г. «Учитель» Волгоград 2007г. 

8. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. Баряева Л.Б., 

Кондратьева С.Ю. «Каро» Санкт-Петербург 2007г. 

9. Математика в детском саду средний возраст. 

10. Математика в детском саду 5-6 лет. Новикова В.П. « Мозаика Синтез» Москва 

2000г. 

11. Организация коррекционно- развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада . Нищева Н.В. «Детство- Пресс» Санкт-Петербург 2004г. 

12. Упражнения и игры для развития у детей речевых навыков 3-4 лет. 

Османова Г.А., Познякова Л.А. « Каро» Санкт-Петербург 2004 г. 

13. Мяч и речь. Воробьева Т.А., Крупенчук О.А. « Каро» Санкт-Петербург 2009г. 

14. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. Агранович З.Е. « Детство Пресс» Санкт- 

Петербург 2004г. 

15. Сборник для преодоления лексико-грамматического нарушения речи 

у дошкольников. Агранович З.Е. «Детство Пресс» Санкт-Петербург 2003г. 

16. Разноцветные сказки. Нищева Н.В. «Детство Пресс» Санкт-Петербург 2003г. 

17. Лексические темы по развитию речи у детей 4-8 лет. Арефьева Л.Н. 

«Творческий центр» Москва 2004г. 

18. Знакомство с грамотой и окружающим миром. Крылова О.Н., Самсонова Л.Ю. 

«Экзамен» Москва 2010г. 



19. Театральные игры в абилитации дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью Вечканова И.Г. « Каро» Санкт-Петербург 2006г. 

20 Ребенок отстает в развитии? Гаврилушкина О.П. « Дрофа» Москва 

2010г. 

21. Забрамная С.Д., Боровик О.В. « Психолого- педагогическое обследование детей» 

Москва 2003г. 

22. Развитие связной речи « Человек, я, моя семья, мой дом, моя страна» 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В издательство «Гном» Москва 2001г. 

23. Развитие связной речи «Весна» Коноваленко В.В., Коноваленко С.В издательство 

«Гном» Москва 2001г. 

24. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

средней группе. Пономарева И.А. « Мозаика- Синтез» Москва 2008г. 

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

Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

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

(ранний возраст). 

27. М.: Теревинф, 2009. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный 

ребенок. Пути помощи. 

28. М.: Теревинф, 2016. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. 

Формирование коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития. ― СПб. 

29. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств 

аутистического спектра в практике детского невролога. Методические рекомендации. 

30. М.: 2014. Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999. 

И ДРУГИЕ: Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к 

обучению в 124 классе. М.: Теревинф, 2011. Как развивается ваш ребенок. таблицы 

сенсомоторного и социального развития: от рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009. 

Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 4- 

х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. Константинова И.С. Музыкальные занятия с 

особым ребенком: взгляд нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. Лебединская К. С., 

Никольская О. С. Диагностика раннего детского аутизма: Начальные проявления. М., 



1991. Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. Мамайчук И.И. Помощь психолога 

детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. 

Аутичный ребенок: пути помощи. – М.: Теревинф, 1997. Никольская О.С. 

Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму детского аутизма. – М.: Центр 

лечебной педагогики, 2000. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и 

подростки с аутизмом. Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – 

М.: Теревинф, 2005. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические 

разработки. М.: Теревинф, 2008. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: 

Теревинф, 2011. Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. 

С.В. Алехина // Под общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. Особые дети: 

вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: методическое пособие / 

под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ, 2013. Организация 

деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного образования / Под общ. Ред. 

М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. Ребенок в инклюзивном дошкольном 

образовательном учреждении: методическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: РУДН, 2010. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые 

дети: системный подход к помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 

2009. Создание специальных образовательных условий для детей с расстройствами 

аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: Методический сборник 

/ Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – М.: МГППУ, 2012. 125 

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

дидактических игр. – М.: Владос, 2014. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в 

развитии (в соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2-переиздание.- М.: Парадигма. - 2015 

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 немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые двери», 1997. 

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

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004. 


