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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста с растройствами ацтистического спектра (далее 

АООП ДО для детей с РАС) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № №27» - это образовательная программа, 

адаптированная для этой категории детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. АООП ДО для детей с РАС разработана в соответствии с: 

1. «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1989 г. 

2. Конституция РФ. 

3. СанПиН. 

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

Федерации». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

7. 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». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

9. Устав ДОО. 

10. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения). Одобрена 

07.12.2017 г. Протокол № 6/17. 

1.1.1. Цель и задачи АООП. 

Цель: 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. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создать благоприятные условия 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; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру 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; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей 
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и состояния здоровья детей с РАС; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС; 

 разработать и реализовать адаптированную образовательную АООП для ребенка с РАС; 

 обеспечить коррекцию нарушений развития детей с РАС, оказать им 

квалифицированную психолого-педагогическую помощи в освоении содержания 
образования; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку и семьи ребенка с РАС, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

АООП имеет в своей основе следующие принципы: 

Общие принципы и подходы к формированию АООП: 

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. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. 

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. 

Специфические принципы и подходы к формированию АООП: 

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. 

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

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. 

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. 

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка. 

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных 

областей, выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально- 
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коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими областями. 

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. 

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. 

Основные подходы к формированию АООП строятся на том, что взрослые (участники 
образовательных отношений) должны быть нацелены на: 

 индивидуальный подход, сущность которого состоит в адаптации (приспособлении) 

обучения либо к содержанию и уровню знаний, умений и навыков каждого ребенка, либо 

к характерным для него особенностям процесса усвоения, либо к некоторым устойчивым 

особенностям его личности; 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации ребёнка; 

 приобщение нетипичных детей ко всему, что доступно их нормально развивающимся 

сверстникам, стирание границ, реализация концепции нормализации; 

 опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения результативности 

проводимой психолого-педагогической деятельности; 

 гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, 

методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но и индивидуально- 

типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики. 

Детский сад работает в режиме пятидневной недели с 12 – часовым пребыванием 
детей с 7.00 до 19.00. 

Участниками образовательного процесса в ДОО являются дети с 2 до 7 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители) воспитанников. 

Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на договорной основе. 

В детском саду функционирует 16 групп общеразвивающей, комбинированной, 

компенсирующей и оздоровительной направленности, в которых воспитывается 337 детей 

раннего и дошкольного возраста I-V группы здоровья. Наполняемость детьми групп 

дошкольной организации соответствует нормам СанПиН. Группы компенсирующей 

направленности посещают дети с расстройством аутистического спектра. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП. 
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При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой. 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью умственной 

отсталости: 

Проявления РАС у ребенка становятся очевидными ближе к двум-трем годам. В этом 

возрасте, как правило, можно определить наличие РАС достаточно уверенно. Многие 

родители не замечают особенностей эмоционального развития ребенка – он может не 

откликаться на свое имя, не пытаться разделить эмоции с близкими людьми и др. Поэтому, 

именно раннее выявление детей с РАС является основой эффективной коррекции и 

социализации. Педагоги образовательной организации должны уметь с помощью 

наблюдения выявлять детей с риском расстройств аутистического спектра. 

Группа детей с РАС младенческого и раннего возраста крайне неоднородна. Поэтому, 

целевые ориентиры формируются индивидуально на основе выявления специфических 

особенностей поведения и развития ребенка с РАС (Таблица 1). 

Специфические особенности поведения и развития ребенка с РАС в младенческом и 

раннем возрасте 

В каком 

возрасте 

можно 
наблюдать 

Особенности поведения 

3 мес.  ребенок не смотрит на мать, когда она заговаривает с ним; 

 проявляет негативизм к тактильному контакту (особенно при 

переодевании); 

 не приспосабливается, когда мать держит его на руках; 

 «взгляд в себя», «в никуда», отсутствуют фиксация взгляда на лице 
человека, зрительное сосредоточение.  

6 мес.  имеющиеся элементы деятельности стереотипны и лишены 
элементов целенаправленности; 

 частое раскачивание на локтях и коленях; 

 не реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; 

 гиперчувствительность к отдельным звукам; 

 зрительная гиперчувствительность, испуг при включении света; 

 задержка узнавания лица матери; не дифференцирует мать; 

 не протягивает руки взрослому, как бы прося взять на руки; 

 не пытается подражать; 

 возможна фиксация взгляда на лице матери (но не «глаза в 

глаза»); 

«своих» и «чужих» дифференцирует плохо и без выраженной 
эмоциональной реакции. 
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12 мес.  на собственное имя часто не реагирует; 

 у части детей – гиперчувствительность к звукам, некоторые не 
реагируют на звук, несмотря на отсутствие нарушений слуха; 

 глазной контакт не устанавливает или устанавливает 
кратковременно и формально («взгляд сквозь»); 

 мутизм или отдельные слова номинативного характера, не 

связанные с объектом, редко и без обращения; 

 детей (особенно своего возраста) старается избегать, часто 

проявляет агрессию по отношению к ним; 

 не указывают пальцем на интересующий объект; 

 не пытаются разделить свои впечатления, эмоции с другими; 

о витальных потребностях могут сигнализировать, но без обращения.  

 
18 мес.  становятся более выраженными стереотипии: серии прыжков, 

вертится вокруг своей оси, совершает повторные машущие 
движения пальцами или всей кисть; 

 у части детей – явное предпочтение использования 

периферического зрения; 

 контакт «глаза в глаза» малодоступен; 

 эхолалии; слова-штампы, фразы-штампы; запоминает и 
воспроизводит ритмически организованные фрагменты текстов; 

 в речи отсутствует обращение; 

 речь, жесты, мимика, в целях общения не употребляются или 
употребляются очень мало и не вполне уместно; 

 воспроизведение стихов, песен без осмысления содержания; 

 игра примитивная, стереотипная, манипулятивная, лишенная 

подражательности и элементов сюжета, часто используются 
неигровые предметы – игрушки могут заменять бытовые 
предметы, очень часто это бывают веревочки, провода и т.п. 
 
 

24 мес.  много стереотипных манипуляций с предметами: постукивания, 
верчения, перекладывания из руки в руку и др.; 

 отчётливые трудности формирования целостного сенсорного 
образа (фиксация внимания на деталях); 

 у части детей регресс в речевом развитии вплоть до мутизма. В 

других случаях – слова-штампы, фразы-штампы, комментирующие 

фразы, короткие и часто аграмматичные, редко – «нормально» 

развитая некоммуникативная «взрослая» речь; 

 с близкими общение в основном формальное и ограниченное; 

реакция на словесное обращение, в том числе на обращение по 

имени, часто отсутствует.  

 

К целевым ориентирам в младенческом и раннем возрасте можно отнести 

следующие: 

 ребенок обращает внимание/фиксирует взгляд/рассматривает на взрослого, когда с ним 
разговаривают; 

 вступает в контакт с взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует «своих» и 

«чужих»; 
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 фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях, 

 реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; 

 указывает на интересующий его предмет; 

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

 о витальных потребностях может сигнализировать с обращением ко взрослому; 

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

 может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную 
деятельность; 

 использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром; 

 подражает некоторым движениям взрослого; 

 в зависимости от индивидуальных особенностей развития - умеет ползать, 

передвигаться на четвереньках, сидеть, ходить; 

 у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП 

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 и с развитием в 

пределах возрастной нормы. 

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. Педагогам необходимо обратить внимание на 

то, как ребенок с РАС: 

 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

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

 уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

 фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет; 

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

числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

 принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 
взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

 положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

 проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.; 

 имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания 
и слова; 

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

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики 
в коробки), садится без помощи взрослого; 

 находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует 
на сигнальный шум (колокольчик). 

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

легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать внимание 

на то, как ребенок с РАС: 

 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

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

имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 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 
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средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 
способом); 

 выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает 

некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к 

посторонним; 

 ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой 
карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

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

 подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения 
для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на 

сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.); 

 подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 
относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, понимает названия 
предметов обихода; 

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

 при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода 

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

описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует 

жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

 может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 
выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной 

нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

 владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

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

деятельности, некоторых общих играх; 

 здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

 ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 
желания; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 сообщать о своих желаниях доступным способом; 

 не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 
взрослого; 

 выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 
соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

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

фотография, символ и т.д.); 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого); 

 владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 

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

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

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

это необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого; 

 уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 
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произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала); 

 проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – 
с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами; 

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

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

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

социальных ситуациях; 

 владеть основными навыками самообслуживания; 

 контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 
участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

 уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

 проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

 переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий. 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей 

умственно отсталых детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять 

образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Многие тяжелые и сложные нарушения эмоционального развития вырастают из едва 

уловимых признаков аффективного неблагополучия на самых ранних этапах онтогенеза. 

Специалистам сложно зафиксировать их по каким-либо формальным признакам, так как 

развитие такого ребенка может вполне укладываться в границы нормы. 

Особенности развития детей младенческого возраста могут проявляться в 

следующем: 

 повышенная чувствительность к сенсорным стимулам: непереносимость бытовых 
шумов, тактильного контакта, некоторой одежды, запахов, яркого цвета и др.; 

очарованность отдельными звуковыми, тактильными, вестибулярными впечатлениями 

(шуршание пакета, наблюдения за колесиком и др.); 

 своеобразное взаимодействие с близкими людьми: затрудняется приспособиться к рукам 
матери; отсутствие фиксации взгляда на ее лице и протягивания к ней ручек; отсутствие 

улыбки, адресованной близким; грубые нарушения формирования феномена 

привязанности; 

 трудности формирования общения с окружающими людьми: отсутствие 
дифференциации в просьбах, направлении взгляда к желаемому объекту; протягивание 
руки к желаемому объекту без попыток выразить желание; 

 трудности организации ребенка: отсутствие отклика на собственное имя; игнорирование 
указательного жеста, отсутствие прослеживания; отсутствие подражания. 

Расстройства аутистического спектра в младенческом возрасте выявляются крайне 
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редко. В настоящее время такие дети практически отсутствуют в образовательных 

организациях. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях проводится строго 

индивидуально по итогам диагностического обследования. За основу могут быть взяты 

специфические особенности поведения и развития конкретного ребенка с РАС (Таблица 1) 

и индивидуальные целевые ориентиры, разрабатываемые по результатам психолого- 

педагогической диагностики. 

Описание специфики образовательной деятельности ребенка с РАС дошкольного 

возраста в соответствии с направлениями развития ребенка, представленным в пяти 

образовательных областях, приводится для детей с интеллектуальными нарушениями, с 

задержкой психического развития и с развитием в пределах возрастной нормы. Для более 

подробного описания адаптации содержания развития конкретного ребенка с 

интеллектуальными нарушениями или задержкой психического развития, педагогам 
рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с задержкой психического 

развития. 

Содержание образования для детей с РАС (интеллектуальное развитие в переделах 

возрастной нормы) соответствует примерной основной образовательной программе, но 

имеет ряд задач, специфических для развития детей с РАС. 

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

 постепенное подключение взрослого к механическим движениям ребенка (совместное 
рисование, игры с водой и др. с привлечением внимания ребенка к действиям взрослого) 

и наполнение этих движений новым содержанием эмоционального общения; 

 использовать простые инструкции короткие, подкрепленные показом предмета («Идем 

одеваться» – показать сапоги, «Идем есть» – показать ложку), соответствующие 
реальному эмоциональному возрасту ребенка; 

 при необходимости – постепенно преодолевать страхи, панические реакции, агрессии, 

самоагрессии; 

 формировать социально-приемлемое выражение радостного возбуждения, реакции на 
запрет и отказ; 

 развить способности принятия помощи взрослого и включения в элементарную 

совместную деятельность; 

 выстраивать отношения с близкими людьми. 

2.2.1.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития необходимо: 

 наполнять новым содержанием элементарную деятельность ребенка (движение по 

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

 наполнять новым содержанием обследование ребенком окружающих предметов 
(крутит колеса, стучит, нюхает, тащит в рот и т.д.) и проигрывать элементарный сюжет; 

 формировать стереотипы бытовых навыков и их постепенно разворачивать в новых для 

ребенка ситуациях; 

 поддерживать регулярное чередование событий дня и их предсказуемости, регулярно 
проговаривать распорядок дня, обучать работе с календарем; 

 увеличивать продолжительность сосредоточения на разнообразных занятиях, 

расширять спектр деятельности; 

 помогать ребенку устанавливать связи между отдельными впечатлениями и их 

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

 обучать деятельности ребенка в специально-организованном пространстве; 

 адаптировать ребенка и снижать уровень его тревожности в новой среде; 

 при необходимости – использовать сенсорные стимуляторы, повышающие 
эмоциональный тонус (подбираются индивидуально): игры с водой, песком, красками и 
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др. 

2.2.1.3. Речевое развитие 

В области речевого развития необходимо: 

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

осознанное произнесение слов и фраз; 

 использовать имеющиеся вокализации ребенка для внесения звуков в смысловой 

контекст происходящего в настоящий момент; 

 стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема. 

2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

 использовать игры с художественными материалами, приятными и интересными для 
ребенка: пальчиковые краски, масса для лепки, толстые фломастеры и карандаши и т.д.; 

 использовать различные ритмические орнаменты; 

 использовать ритмическое звучание музыкальных инструментов (обратить внимание на 

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

2.2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития необходимо: 

 постепенно подключать ребенка к совместной деятельности с взрослым (прыгать, 

бегать, кидать друг другу мяч и др.); 

 формировать элементы подражания движениям взрослого; 

 приучать ребенка к играм с интересным для него спортивным инвентарем; 

 учить осознавать опасность (например, при прыжках с высоты) и формировать, при 
необходимости, «чувство края» (в том числе – с помощью искусственного ограничения). 

2.2.2. Дошкольный возраст 

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области социально-коммуникативного развития 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. 

Дети 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; 



13  

 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. 

Дети 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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
В настоящее время задача взрослых не только защищать и оберегать ребенка, но и 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности детей, развития умения 

ориентироваться в различной обстановке Организация применяет в качестве парциальных 

программ: 

 программу Авдеевой Н.Н, Князевой Н.Л., Стеркиной Р.В. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», с помощью которой у дошкольников формируются навыки 

разумного поведения, в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 программу Даниловой Т.И. «Светофор», целью которой является формирование у 
дошкольников навыков безопасного поведения на дорогах. 

2.2.2.2. Познавательное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми 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; 



14  

 помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Познавательное развитие предполагает: 

 насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

 совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

 развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 
соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве; 

 развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 
конструирования по подражанию и по образцу; 

 понимание и выполнение инструкции взрослого; 

 обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету; 

 развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 
раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 

визуального подкрепления последовательности действий); 

 обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, 
раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы геометрические 
фигуры; 

 постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым качествам 

блюд. 

Дети 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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое образование детей - большой потенциал их всестороннего развития. 

Продуманное знакомство с миром природы позволяет развить у ребенка важнейшие 

операции мышления, поэтому организация применяет программу Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию!». Парциальная программа отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников. 

Россия – страна, имеющая богатые многовековые традиции. Для того чтобы 

дошкольники с самого раннего возраста поняли, что они - часть великого русского народа, 

в Организации в качестве парциальной программы реализуется программа Князевой О.Л. и 
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Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Региональный компонент реализуется через ознакомление природой, культурным и 
историческим наследием Красноярского края и города Ачинска, интегрируется в учебном 

плане в непосредственно образовательной деятельности образовательных областей, и 

представлен календарно-тематическим планированием. Приобщение детей к истории 

Родины происходит, начиная с элементарных представлений о семье и детском саде в 

младшем и среднем возрасте и заканчивая ознакомления с историей возникновения и 

становления города Ачинска, края в старшем дошкольном возрасте. 

 

2.2.2.3. Речевое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми 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. 

Дети 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. 

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 
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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. 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Дети 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. 

Дети 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. 

Дети 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; 
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 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. 

2.2.2.5. Физическое развитие 

Дети 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. 

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. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 
Физическое развитие направлено на развитие: 

 восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 
координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, 

умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого; 

 мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики; 

 стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных 

играх с правилами; 

 функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений; 

 по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы 
поведения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений     

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательной 
организации по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования является физическое развитие детей. Данное направление способствует 
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сохранение и укрепление психофизического здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Направление физического развития усилено за счёт реализуется программы «Зеленый огонек 

здоровья» Картушиной М.Ю. Программа направлена на формирование у маленького 

ребенка интереса к своему личному здоровью, ответственности за себя, внутренней 

активности. 

Программа обладает рядом особенностей: 

 является комплексной программой; 

 учитывает климато-географические и экологические особенности региона; 

 музыка является интегральной основой всего курса; 

 использование малых форм народного фольклора; 

 оздоровительная работа проводится в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

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 
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участии специалистов. 

Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС необходимо 
корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания 

(задания должны иметь 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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В целях повышения эффективности образовательного процесса педагоги применяют 

проектный метод и метод моделирования. 

Предназначение метода проектов – предоставление детям возможности 

самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или проблем, 

требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Как следствие, 

проектная деятельность дает возможность воспитывать «деятеля», а не «исполнителя», 

развивать волевые качества личности, навыки партнерского взаимодействия. 

Преимущества проектного метода: 

 является одним из методов развивающего обучения, так как в его основе лежит развитие 
познавательных навыков детей, умение самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве; 

 повышает качество образовательного процесса; 

 служит развитию критического и творческого мышления. 
Моделирование - это метод для самостоятельного открытия и осмысливания детьми 

заложенной информации. Моделирование наглядно - действенное, основано на практических 

действиях и в его основе лежит принцип замещения, что значит замещение реальных 

предметов в деятельности детей другими предметами, изображениями и знаками. Этот метод 

является действием, направленным к созданию и оперированию моделями. Моделирование 

основной метод для получения обобщённой картины представлений о мире в сознании 

ребенка. Значение моделирования для формирования умений, навыков и эстетических 

критериев у детей очень большое. Моделирование - это деятельность, при выполнении 

которой ребенок открыватель и творец. 

Приоритетное направление ДОО - физическое развитие детей. В рамках 

образовательной деятельности по физическому развитию детей педагоги применяют 

различные формы работы в соответствии с выделенным направлением работы. 

Здоровьесберегающий компонент ДОО обеспечивается за счет применения в 

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, направленных на развитие 

физических качеств, двигательной активности, закаливания и осуществляется воспитателями 

в условиях специально организованных совместных форм воспитательно- оздоровительной 

работы. 

Использование интеграции непосредственно образовательной деятельности позволяет       

повысить мотивацию к образовательной деятельности, уверенности в себе, своих 

возможностях, в результате дети чувствуют себя комфортно. 

Здоровьесберегающие технологии (физминутки, комплексы дыхательной гимнастики, 
массаж, самомассаж, оздоровительные процедуры на свежем воздухе, воспитание привычки 

к повседневной физической активности и заботе о здоровье) применяются педагогами в 
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непосредственно образовательной деятельности, прогулках, в режимных моментах, в 

свободной деятельности детей. 

Работа по физическому воспитанию и закаливанию воспитанников организуется в 
тесном сотрудничестве с медицинским персоналом ДОО. Со стороны врача-педиатра и 

медицинской сестрой ведется контроль за физическим состоянием каждого ребенка, 

соблюдением индивидуального режима нагрузок и закаливающих процедур после 

перенесенных заболеваний. 

В целях укрепления опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно- 

сосудистой системы, предотвращения умственных перегрузок в режиме дня проводятся 

различные виды двигательной деятельности. 

Виды двигательной деятельности 

Вид двигательной 
деятельности 

Время проведения Организатор 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком Воспитатели, инструктор по 
физической культуре 

Физкультурная 

непосредственно 

образовательная деятельность: 

 в зале 

 динамический час (на 
улице) 

3 раза в неделю Инструктор по физической 

культуре 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Инструктор по физической 
культуре 

Оздоровительный досуг 1 раз в месяц Инструктор по физической 
культуре 

Музыкальная непосредственно 
образовательная деятельность 

2 раза в неделю Музыкальный руководитель 

Физминутки Ежедневно на занятиях Воспитатели 

Профилактическая гимнастика Ежедневно (после сна) Воспитатели 

Оздоровительный бег на 
прогулке 

Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры Ежедневно Воспитатели 

Спортивные игры и 
упражнения 

Ежедневно Воспитатели 

Народные игры Ежедневно Воспитатели 

Релаксационные упражнения Ежедневно перед сном Воспитатели 

Физкультурный праздник 2 раза в год Воспитатель, инструктор по 

физической  культуре, 
музыкальный руководитель 

Неделя здоровья 3 раза в год Все работники ДОО 

Туристический поход 1 раз в квартал Инструктор по физической 
культуре, воспитатель 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

В ДОО осуществляется профессиональная коррекция нарушений развития детей с 

растройством аутистического спектра в АОО ДО для детей с РАС. 

АООП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста РАС, имеющих Коллегиальное заключение ТПМПК. 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа в ДОО 

осуществляется в группах комбинированной направленности, что предполагает организацию 

всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика 
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работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с 

детьми при РАС пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов ДОО и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции предусматривает: совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов. коррекционно- 

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания специалистов воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца специалисты указывают лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Например, еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений 

и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

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, специалисты рекомендуют 

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

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

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и 

педагогическому коллективу ДОО в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса. 

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс 
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формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителей- 

логопедов, медицинских работников и других специалистов. 

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, 

нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении. 

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Психологическое консультирование представляет собой психоло – педагогическое 

просвещение — формирование у воспитанников и родителей (законных представителей), 

педагогических работников и администрации образовательного учреждения потребности в 

психолого – педагогических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

Формы работы: 

 индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам; 

 плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе 

родительских клубов, выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер- 
классов). 

Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в ДОО, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

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

воспитания, обучения и развития. 

Психолого-педагогический консилиум ДОО. Одной из форм взаимодействия 

специалистов, объединяющихся для психолого-педагогичекой диагностики и сопровождения 

детей с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации и/или испытывающими 

сложности в социализации является Психолого-педагогический консилиум (ППК). 

Цель ППК - обеспечение диагностико – коррекционного, психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников с отклонениями психофизического развития и /или 

испытывающими сложности в социализации в детском коллективе и освоении основной 

образовательной программы, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения. 

Задачи ППК: 

 выявления и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика отклонений 
в развитии и сложностей в социализации в детском коллективе и освоении Программы; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности, эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей; 

 выявление воспитанников, нуждающихся в специализированных условиях обучения; 

 оценка (в рамках профессиональной квалификации сотрудников) психофизического 

развития воспитанников и направление информации о последнем в службы социального 

и педагогического сопровождения детей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень успешности; 

 консультирование родителей (законных представителей) и педагогических работников, 
непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном 

учреждении; 

 формирование банка данных о детях с особыми образовательными потребностями. 
Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он может быть 

направлен, с согласия родителей (законных представителей) на городскую психолого – 

медико – педагогическую комиссию. 
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Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого – 

медико – педагогичекой диагностики и сопровождения детей с отклонениями в развитии 

и/или состоянием декомпенсации и/или испытывающими сложности в социализации 

является Психолого-медико-педагогический консилиум (ППК). 

Цель ППК - обеспечение диагностико – коррекционного, психолого – медико – 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями психофизического развития 

и /или испытывающими сложности в социализации в детском коллективе и освоении 

основной образовательной программы, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения. 

Задачи ППК: 

 выявления и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика отклонений 
в развитии и сложностей в социализации в детском коллективе и освоении Программы; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности, эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей; 

 выявление воспитанников, нуждающихся в специализированных условиях обучения; 

 оценка (в рамках профессиональной квалификации сотрудников) психофизического 
развития воспитанников и направление информации о последнем в службы социального 

и педагогического сопровождения детей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень успешности; 

 консультирование родителей (законных представителей) и педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном 
учреждении; 

 формирование банка данных о детях с особыми образовательными потребностями. 

Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он может быть 

направлен, с согласия родителей (законных представителей) на городскую или областную 

психолого – медико – педагогическую комиссию. 

Первая группа РАС. 

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия, направленные на 
«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, 

простейших игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников — 

формирование стереотипа поведения н организованной/учебной среде. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой коммуникации, 
алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи. 

Вторая группа РАС. 

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с психологом по 
«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование 

стереотипных игровых навыков, имитации. Использование методов поведенческой терапии. 

Консультирова¬ние родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной 

деятельности и взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего 

дошкольного возраста — формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной 

среде / формирование предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. 

Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, 

алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 
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Третья группа РАС. 
Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, 

элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, 

обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. 

Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей 

старшего дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной 

деятельности на соответствующем материале. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи. 

Четвертая группа РАС. 

Направления деятельности психолога: работа по формированию социально- 

эмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой 

направленности. 

Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В детском саду создана служба – психолого-педагогический консилиум (далее – ППк), 
осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог ДОО. 

Оценка результатов реализации АООП проводится на основе комплексной оценки 
индивидуального развития ребёнка, которая проводится педагогами ДОО (учителем- 

логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, воспитателем) не менее 3 раз в 

год и включает в себя: 

 логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе начала работы 

по реализации АООП (сентябрь), в середине учебного года (январь) с целью 

корректировки образовательных задач АООП и в конце учебного года (апрель-май). 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты логопедического 

обследования: индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории и коррекцию его речевого развития; 

 психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе начала 

работы по реализации АООП (сентябрь), в середине учебного года (январь) с целью 
корректировки образовательных задач АООП и в конце учебного года (апрель-май); 

 дефектологическое обследование, которое проводит учитель-дефектолог 3 раза в год в 
начале работы по реализации АООП (сентябрь), в январе с целью корректировки 
образовательных задач АООП и в конце учебного года (апрель-май); 

 педагогическую диагностику развития ребёнка, которую проводит воспитатель группы 

на этапе начала работы по реализации АООП (сентябрь-октябрь), в середине учебного 

года (январь) с целью корректировки образовательных задач АООП и в конце учебного 

года (апрель-май). Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития 

детей, которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде 

всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального 

развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы и 

АООП. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Культурные практики 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит 

в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
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ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В расписании непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
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требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственно участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 
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старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»). 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Для детей, проявляющих интерес музыкальной, изобразительной и конструктивной 

деятельности организована работа клубного часа. и Н.П. Гришаевой «Современная 

технология эффективной социализации дошкольника в образовательной организации», 

технология адаптирована для детей данной нозологии. 

те 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
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 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

 получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю 

детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с 

изменением статуса дошкольников. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы —помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. 

При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, 

в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 
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Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», 

«Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 
появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими 

людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями детей с расстройствами аутистического спектра. При 

планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на понимание 

особенностей ребенка и подходы к его воспитанию. 

Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение 

потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, 

выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

социальная самоизоляция семьи; информационная депривация родителей; потребность 

родителей в кратковременной «передышке». 

Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 

заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения ребенка; 

постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих в 

некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; 

переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество родителей детей 

с РАС раннего и дошкольного возраста используют естественный и гибкий подход в 

воспитании ребенка. 

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания 

партнерских отношений с родителями: 

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

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

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции 

друг друга. 

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

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

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

помощи, право получать признание и т.д. 

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 
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предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 

нее. 

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 
стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком, 

продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения 

ребенка. 

Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, что 

многим современным родителям трудно настроиться на совместную с педагогами работу по 

воспитанию и обучению своего ребенка. Ответственность за трудности, проблемы в развитии 

ребенка такие родители, как правило, возлагают на педагогов – «не научили, не нашли 

подход». 

Родители полностью или в большей части перекладывают воспитание и обучение 

своего ребенка на детский сад по следующим причинам: 

   родители не в полной мере осознают свои родительские права и обязанности, в том числе 
в свете требований нового законодательства; 

 родители некомпетентны в вопросах воспитания и обучения современных детей, 
испытывают трудность в организации совместной деятельности с ребенком в домашних 

условиях; 

 родители постоянно работают и проводят с ребенком недостаточно времени; 

 родители не интересуются жизнью ребенка в детском саду, не принимают участия в 
совместных мероприятиях; 

 родители ведут асоциальный образ жизни. 
Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не только негативно 

сказывается на их развитии, но и неизбежно приводит к снижению качества дошкольного 

образования. 

Именно поэтому, обновленное дошкольное образование должно способствовать 

формированию активной позиции родителя, как основного заказчика и потребителя 

государственной услуги качественного дошкольного образования. 

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, 

содействие совместной деятельности родителей и детей. 

В основу системы работы по взаимодействию с семьей положена технология Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой, максимально соответствующая требованиям 

ФГОС ДО. Задачи, которые авторы технологии подробно прописывают для всех возрастных 

групп, обеспечивают поэтапное формирование родительской компетентности. 

Предложенное содержание работы по направлениям, хотя и оставляет простор для 

педагогического творчества, но, тем не менее, не дает педагогу даже с небольшим стажем 

работы свернуть с намеченного авторами курса. 

Работа строится по 4 направлениям: 

1. Педагогический мониторинг. 

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности родителей 

работой ДОО. 

Содержание работы: 

 Изучение социального фона семей на учебный год; 

 Анкетирование родителей; 

 «Изучение особенностей семейного воспитания»; 

 Педагогическое наблюдение «Взаимодействие детей и родителей в ситуации утреннего 
приема детей в группу»; 

 Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к сотрудничеству с 
педагогами ДОО по коррекции речи»; 

 Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством оказания 
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образовательных услуг; 

 Анкетирование родителей воспитателями групп в рамках тем  самообразования и  по 
итогам педагогической диагностики. 

2. Педагогическая поддержка. 
Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов родителей, 

привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка. 

Содержание работы: 

 обеспечение информационной открытости ДОО (официальный сайт, группы по 

инициативе родителей в социальных сетях); 

 возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и анонимно) 

специалистам ДОО посредством сайта, почтовых ящиков обратной связи на группах, 
внести любые предложения. 

 организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду; 

 оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем можно 

заняться с ребенком дома для ее освоения; 

 индивидуальные консультации воспитателей для родителей; 

 помощь в сборе документов для областной и городской психолого-медико- 

педагогических комиссий; 

 бесплатное обследование речи ребенка, разовая консультация логопеда; 

 общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива 

 родителей и детей («День открытых дверей» и др.); 

 информационные стенды для родителей; 

 еженедельные приемные часы администрации и специалистов для родителей; 

 своевременное оповещение о планируемых в ДОО мероприятиях; 

 организация совместной трудовой деятельности детей и родителей (субботники); 

 привлечение семей к участию в городских, областных и дистанционных конкурсах; 

 выставки семейного творчества. 

3. Педагогическое образование. 
Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. 

Содержание работы: 

 ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере образования; 

 общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим родителей 
вопросам обучения и воспитания детей; 

 консультации на сайте   ДОО   и   тематических   стендах   «Искусство   воспитания», 

«Психолог советует», «Логопед советует», «Доктор советует», «Для вас, родители». 
4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми. 

Содержание работы: 

 Совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей 

 общесадовые (Праздник Дружной семьи (Флэш-моб), Осенины, День матери, Новый год, 
8 марта, 23 февраля, Выпускной бал, День семьи, любви и верности) и групповые, 

согласно планам групп; 

 привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в мероприятиях 
детского сада; 

 организация выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к праздникам, в 
рамках тематических недель и педагогических проектов; 

 работа родительских клубов; 

 участие детей и родителей в общегородских мероприятиях (культурно-спортивный 

праздник «Малышок», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые нотки», конкурс 

поделок «Осенняя ярмарка», «Новогодняя игрушка», «Конкурс кормушек», «Заезды на 
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детских велосипедах ко Дню молодежи»). 

 

В коррекционно-развивающей работе педагогические работники пытаются привлечь 
родителей через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в коммуникативном, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. 

Задания тетрадей подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах 

и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 
побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной 

из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методический комплект к Программе рекомендуется включать материалы для стенда 

«Родителям о речи и общении ребенка» и материалы для оформления родительских уголков 

в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные 

для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо общается и говорить». 

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. 
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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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Коллектив детского сада стремится к тому, чтобы родители принимали активное 

участие в воспитательно-образовательном процессе ДОО: 

 родители имеют возможность присутствовать во время непосредственно 
образовательной деятельности, принимать участие в организации других режимных 

моментов; 

 педагоги организуют работу с родителями, используя информационно- 

коммуникационные технологии (сайт ДОО, мероприятия с использованием средств 
ИКТ); 

 педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(консультации, организация работы по индивидуальной программе сопровождения 
ребенка); 

 применяются интерактивные формы организации взаимодействия (нетрадиционные 
родительские собрания, дни открытых дверей); 

 применяется метод проектов как форма участия родителей в совместной 

образовательной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности взаимодействия ДОО с социумом 

Цели и задачи АООП предполагают тесное сотрудничество и взаимодействие с 

другими социальными институтами, помогающими решать задачи, направленные 

всестороннее развитие ребенка с РАС. Необходимость установления взаимодействия 

дошкольной организации с социумом облегчает доступ ДОО к лучшим ресурсам из 

возможных: финансовым, информационным, человеческим и т.д. 

Социальная активность МБДОУ «Детский сад № 27» обусловлена не только близостью 

расположения с организациями образования, культуры, но и общими целями и задачами. 

Организац 
ия 

Цель 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

  Работа с 
детьми 

Работа с 
педагогами 

Работа с 
родителями 

МБУЗ 
«Городская 

детская 

больница» 

Медицинское 

обслуживание 

воспитанников в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов, 

действующих на 

территории РФ. 

 

Лечебно- 

оздоровительн 

ая, 

профилактичес 

кая 

Консультации 

Беседы 

Педагогические 

советы 

Семинары 

Тренинги 

Консультации, 

беседы, 

родительские 

собрания, 

Наглядная 

агитация 
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МКОУ 
Центр 

«Спутник» 

Выявление    детей 

группы  «риска». 

Проведение 

совместной   работы 

по оказанию 

специализированной 

помощи     в 

сопровождении детей 

группы «риска». 

Проведение 

методической работы 

с воспитателями и 

узкими 

специалистами. 

Тестирование 

Коррекционная 

работа 

Консультации 

Беседы 

Семинары 

Мастер-классы 

Родительские 

собрания 

Консультации 

и Беседы 

 Участие 
специалистов центра в

 родительских 

собраниях. 

   

Ачинский 

краеведчес 
кий музей 

им. СД. 

Каргополов 

а 

Приобщение детей к 

истории родного 
города и страны 

Экскурсии  в 

музее и по 
городу 

Игровые 

ситуации 

Проектная 
деятельность 

Семинары 

Проектная и 
исследовательска 

я деятельность 

Конкурсы 

Конференции 

Поход 
выходного дня 

Совместные 

экскурсии по 

городу 

Детская 
библиотека 

Организация 
тематических 

занятий и 

развлечений. 

Приобщение к 

чтению 

художественной 

литературы 

Экскурсии в 
библиотеку 

Передвижная 

библиотека 

Игровые 

ситуации 

Конкурсы 

Тематические 

мероприятия 

Консультации 
Беседы 

Поход 
выходного дня 

МБУ ДО 
«ЦТиР 

«Планета 

талантов» 

Воспитание 
нравственно- 

патриотических 

чувств у 

дошкольников 

Проектная 
деятельность 

Конкурсы 

Фестивали 

Моделировани 

е 

Семинары 
Проектная и 

исследовательска 

я деятельность 

Диспуты 

Конкурсы 
Фестивали 

Проектная и 
исследовательс 

кая 

деятельность 

Конкурсы 

Фестивали 

Для успешного решения задач всестороннего развития и воспитания дошкольников 

ДОО сотрудничает и с другими культурными и социальными учреждениями города: 

- Ачинским драматическим театром (просмотр спектаклей, знакомство с театром); 

- дошкольными образовательными организациями города (совместные выставки, 

праздники, конкурсы). 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения АООП 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для реализации АООП предусмотрены отдельные кабинеты для занятий с учителем- 

логопедом, педагогом-психологом. Оборудование кабинетов осуществляется на основе 
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паспорта кабинета специалиста. 

Логопедический кабинет оснащён настенным зеркалом, индивидуальными зеркалами, 

зондами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности учителя- 

логопеда, учебно-дидактическим материалом, специальными методическими пособиями, 

играми. В ДОО имеется мультимедийная установка. В паспорте логопедического кабинета 

весь дидактический материал систематизирован по следующим разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2. Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

3. Пособия для развития мелкой моторики рук. 

4. Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия. 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

6. Материал для развития навыков звукобуквенного анализа, синтеза. 

Кабинет педагога-психолога разделен зоны: зона релаксации, рабочая зона по 

взаимодействию с детьми, зона для планирующей деятельности педагога-психолога. Первая 

зона оборудована малогабаритным мягким диваном, ковром, аудиоаппаратурой, 

музыкальными записями релаксационной направленности, сухим бассейном, искусственным 

дождем. Вторая зона оборудована игровыми пособиями, игрушками для сенсорного 

развития, развития мелкой моторики рук, детскими столами и стульями и другое. Третья зона 

в себя включает диагностико-коррекционные методики и тесты в соответствии с возрастной 

дифференциацией, нормативную и специальную документацию, психолого-педагогическую 

литературу и периодические печатные издания, программы обработки и анализа 

психодиагностических данных письменный стол, стул, компьютер, средства для обеспечения 

компьютера, шкаф с закрывающимся отделением для хранения психологической 

информации конфиденциального характера. а также стимульный материал. Все 

оборудование и дидактический материал систематизирован в в паспорте кабинета. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В ДОО имеются методические материалы и средства обучения и воспитания, 

которые необходимы для реализации программы: 

 ТСО; 

 методические пособия; 

 наглядные средства (наборы плакатов и предметных и сюжетных картин, наборы 
игрушек, глобус и карты); 

 раздаточный материал (наборы счётных палочек, наборы блоков Дьенеша, палочек 

Кюизнера); 

 наборы кукольных театров; 

 настольные дидактические игры; 

 физкультурное оборудование и спортивный инвентарь. 

 

3.3. Режим дня. 

Для детей с расстройством аутичстического спектра весьма важно, чтобы режим дня 

был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация распорядка дня основывается 

на определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и 

проведения занятий. 

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и 

пробуждение – проходят без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной группы 

педагоги формируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с 

режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных медиков к 
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педагогической нагрузке детей, особенностями контингента группы и т. д. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Режим дня ДОО соответствует СанПиН. Режим детского сада является важнейшим 

условием успешного развития, воспитания детей и предусматривает рациональное 

распределение во времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Для детей с РАС предусмотрен щадящий режим дня: 

 уменьшение индивидуальной длительности непосредственной образовательной 

деятельности; 

 удлинение дневного сна на 15 – 20 мин. (поздний подъём); 

 ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого заболевания; 

  дозирование физической нагрузка во время проведения утренней гимнастики и 

совместной деятельности по физической культуре (исключаются упражнения, 
требующие большого физического напряжения); 

 сокращается время прогулки (уходят последними, возвращаются первыми). 
При составлении режима учтены климатические условия и время года. В летний 

период максимально увеличивается пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, совместная деятельность воспитателя с детьми по направлениям развития 

ребенка, физкультурные досуги, развлечения), соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. В холодный период года, если не позволяют 

климатические условия региона, продолжительность прогулки сокращается, либо она 

заменяется играми в помещениях детского сада (музыкальный зал, физкультурный зал, 

переходная галерея, музей, комната Природы). 

Обязательным элементом физкультурно-оздоровительной работы для реализации 

приоритетного направления дошкольной организации является закаливание. Закаливание в 

режиме дня включено в повседневную жизнь (утренняя гимнастика; подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные 

занятия). Для проведения специальных методик закаливания в режиме дня выделено 

дополнительное время. Закаливающие процедуры проводится в сочетании с разнообразными 

упражнениями (профилактические упражнения против нарушений осанки и плоскостопия, 

дыхательные упражнения, самомассаж и др.), в связи с этим закаливающее 

воздействие на организм ребенка становится наиболее эффективным. 

 

Режим дня детей дошкольного возраста в холодный период года 
 

№ 

п/п 

 

Режимные моменты 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная к школе 

группа 

1. Прием, осмотр, 

измерение 
температуры, игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

3. Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.05-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 

4. Игры, подготовка к 
занятиям 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

5. Непосредственно  9.00-9.20   

 образовательная 9.00-9.15 9.20-9.40 9.00-9.25 9.00-9.30 
 деятельность/ игра 9.15-9.30  9.25-9.50 9.30-10.00 
  1 подгруппа     

  2 подгруппа     

6. Перерыв  9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 
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7. Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 9.50-10.10 10.00-10.25 10.10-10.40 

8. Подготовка и выход 9.40-11.40 10.10- 10.30-12.25 10.40-12.35 
 на прогулку, прогулка  11.50   

9. Возвращение с 11.40-12.00 11.50- 12.25-12.40 12.35-12.45 
 прогулки  12.15   

10. Подготовка к   обеду, 12.00-12.40 12.05- 12.40-13.00 12.45-13.15 
 обед  12.40   

11. Подготовка к 12.40-15.00 12.50- 13.10-15.00 13.15-15.00 
 дневному сну, сон  15.00   

12. Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры. 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

13. Подготовка к 15.30-15.50 15.30- 15.30-15.45 15.30-15.45 

 полднику, полдник  15.50   

14. Непосредственно 15.50-16.05    
 образовательная 16.15-16.30 
 деятельность/игра:  

 1 подгруппа  

 2 подгруппа  

15. Прогулка, игры 16.30-18.00 15.50- 
18.00 

15.45-18.00 15.45-18.00 

16. Подготовка к ужину, 18.00-18.30 18.00- 18.00-18.30 18.00-18.30 
 ужин  18.30   

17. Прогулка, уход детей 18.30-19.00 18.30- 18.30-19.00 18.30-19.00 
 домой  19.00   

 
Режим дня детей дошкольного возраста в теплый период года 

№ 

п/п 

 

Режимные моменты 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн 

ая к школе 

группа 

1. Прием, осмотр, 

измерение 

температуры, игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

3. Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.05-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 

4. Игры, подготовка  к 

прогулке, выход на 

прогулку 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

5. Совместная 
деятельность на 

участке 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

6. Игры, наблюдения, 

воздушные и 

солнечные процедуры 

9.15-11.40 9.20-11.50 9.25-12.15 9.30-12.15 

7. Возвращение  с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.30-11.50 11.40- 
12.00 

12.15-12.30 12.15-12.30 
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8. Подготовка к обеду, 
обед 

11.50-12.20 12.00- 
12.35 

12.30-13.00 12.30-13.00 

9. Подготовка к 
дневному сну, сон 

12.20-15.10 12.35- 
15.10 

13.00-15.00 13.00-15.00 

10. Постепенный подъем, 
воздушные, водные 

процедуры. 

15.10-15.20 15.00- 
15.15 

15.00-15.15 15.00-15.15 

11. Подготовка к 
полднику, полдник 

15.20-15.50 15.15- 
15.45 

15.15-15.45 15.15-15.45 

12. Подготовка к прогулке 

и выход на прогулку, 

игры, самостоятельная 

художественная 

деятельность 

15.50-18.00 15.45- 
18.00 

15.45-18.00 15.45-18.00 

13. Подготовка к ужину, 
ужин 

18.00-18.30 18.00- 
18.30 

18.00-18.30 18.00-18.30 

14. Прогулка, уход детей 
домой 

18.30-19.00 18.30- 
19.00 

18.30-19.00 18.30-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование календарно-тематического планирования коррекционно- 

развивающей работы Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, 

в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Осенины и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы 

и др.). 

Народные праздники (Святочные посиделки, Масленица, Покровская ярмарка и др.), 
которые проводятся в рамках тематических недель, либо реализации проектов, позволяют 

развивать творческие способности воспитанников, приобщают к культурному наследию 

России. В такие тематические недели виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом: «мастера» готовят 

изучают народные промыслы, составляют схемы изготовления каких-либо поделок, которые 

потом сделают на ярмарку, разучивают заклички и танцы, для того чтобы 

продемонстрировать все на ярмарке. 

Необходимо привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, 

прививать интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая особенности 

речевого развития детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать акцент на 

коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение 

детьми стихов только с поставленными и введенными в речь звукам. 

Календарно-тематическое планирование образовательной работы в летний период 
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отражает ежедневную идею, идею недели и не ограничивает творчества педагога в выборе 

форм и методов в работе с детьми. Воспитательно-образовательная работа проводится в 

совместной деятельности воспитателя с детьми. Каждый день отводится определенному 

направлению развития ребенка, а в конце недели завершается праздником или развлечением. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а также территории, 

прилегающей к нему для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО полностью обеспечивает 

реализацию Программы: 

 созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного образования 

детей с ОВЗ; 

 учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

 учитываются возрастные особенности детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы: 

Образовательное пространство ДОО оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) ДОО обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в уголках ДОО полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 
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для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

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 ребёнка: 

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; 

 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.. 
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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 
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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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РППС в детском саду организована по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В игровых 

помещениях предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. В группах созданы различные центры активности: 

 Центр     экспериментирования     обеспечивает     решение     задач     познавательно- 

исследовательской деятельности детей (дидактические игры по ознакомлению с 

окружающим, опыты и эксперименты и др.); 

 Центр искусств обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(музыкальные игры и импровизации, изобразительная деятельность); 

 Центр грамотности обеспечивает литературное и речевое развитие дошкольников 

(книги, журналы, альбомы, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами и др.); 

 Центр игры обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 Центр движения обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей; 

 Центр развивающих игр способствует развитию способов познания, логического 
мышления (развивающие и логические игры); 

 Центр конструирования способствует развитию конструктивных умений. 

Качество созданной в группе РППС и степень ее влияния на детей оценивается по 

следующим показателям: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АОП). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 27» (далее – Организация) является звеном муниципальной системы образования города 

Ачинска, обеспечивающим развитие личности детей от 2 до 7 лет в различных видах 
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общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

В МБДОУ «Детский сад № 27» функционирует 16 групп:. В группах 

комбинированной и компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная 

коррекция нарушений развития, социальная адаптация и дошкольное образование детей с 

расстройством аутичстического спектра, а также с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП), адаптирована 
для обучения детей с расстройством аутичстического спектра с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений АООП разработана в соответствии с: 

1. «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1989 г 

2. Конституция РФ. 

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

Федерации». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 г. 
№27/901-6 «О психолого-медико- педагогическом консилиуме». 

7. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой; 

8. Устав ДОО. 

9. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройством аутистического 

спектра. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областей: 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» с целью обеспечения 
безопасности жизнедеятельности детей, развития умения ориентироваться в различной 

обстановке усилена парциальными программами Авдеевеой Н.Н, Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.В. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Даниловой Т.И. 

«Светофор»; 

 образовательная область «Познавательное развитие» представлена программами 
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» (отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников), Князевой О.Л. и Маханевой 

М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (нравственно-

патриотическое воспитание), деятельность в музее детского сада 

«Наследие» согласно разработанной план-программе «Юные краеведы»; 

 образовательная область   «Физическое   развитие»   включает   в   себя   
парциальную  программу Картушиной М.Ю. «Зеленый огонек здоровья», направленную на 

формирование у маленького ребенка интереса к своему личному здоровью, ответственности за 

себя, внутренней активности. 

Одним из важных принципов технологии реализации АООП для детей УО-ИН 
является совместное с родителями воспитание и развитие ребенка, вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

Направления взаимодействия с родителями: 
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 оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников;

 оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с РАС;

 просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения 

ребенком группы;

 психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска».  
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