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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями и содержанием ФГОС 
ДО и федеральной адаптированной образовательной программой для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Рабочая программа направлена на реализацию ключевых функций дошкольного уровня 
образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, 
формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его 
возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на 
приобщения к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 
российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 
историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 
обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 
качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

Рабочая программа разработана для детей 5 - 7 лет с ограниченными возможностями 
здоровья: Ттяжелые нарушения речи (далее – ТНР), расстройства аутистического спектра 
(далее – РАС).  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации и статью 1 Федерального 
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (с 
изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.01.2019 № 31); 

• Конвенция о правах ребенка; 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»; 

• Уставом БМАДОУ «Детский сад № 19»; 
• Адаптированными образовательными программами дошкольного образования 

БМАДОУ «Детский сад № 19». 
 

II. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 
особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

 - реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 
 - коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
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охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

 - создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

 

2.2. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста 

с ТНР: 
Целевые ориентиры освоения детьми среднего дошкольного возраста с ТНР: 
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
8) владеет простыми формами фонематического анализа; 
9) использует различные виды интонационных конструкций; 
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 
12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 
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13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 
оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 
педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 
творческие рассказы; 
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7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 
из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 
к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
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31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 
расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 
нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями 
речевого развития): 

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

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

невербально); 
4) выражает желания социально приемлемым способом; 
5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 
6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 
7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников; 
8) различает своих и чужих; 
9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 
10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 
12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 
13) знает некоторые буквы; 
14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 
15) различает "большой - маленький", "один - много"; 
16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

педагогических работников); 
18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 
19) пользуется туалетом (с помощью); 
20) владеет навыками приёма пищи. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС 

со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 
аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями 
(различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) 
или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 
3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 
4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 
5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 
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6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 
работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 
8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 
9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 
10) знает основные цвета и геометрические формы; 
11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 
12) может писать по обводке; 
13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 
14) есть прямой счёт до 10; 
15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 
16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

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

ним правилами; 
18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС 

с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 
расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью 
интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства 
отмечаются): 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 
2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 
3) может поддерживать диалог (часто - формально); 
4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 
5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно); 
6) выделяет себя как субъекта (частично); 
7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 
8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 
9) владеет поведением в учебной ситуации; 
10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 
11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 
12) владеет основами безотрывного письма букв); 
13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 
15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 
16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 
18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 
19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 
21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 
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2.3. Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых результатов 

Цели педагогической диагностики: получить оперативные данные о текущем реальном 
состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования, раскрытие ресурсов 
образовательной деятельности и эффективности их использования в дошкольной 
организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 
индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение деятельностных умений ребенка, 
его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявить особенности и 
динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 
образовательные маршруты, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 
организацию образовательной деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – октябрь, январь, май 

Формы проведения педагогической диагностики – индивидуальная, подгрупповая, 
групповая. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
Методы  
Метод наблюдения используется при изучении личности, характера взаимоотношений в 

коллективе, его социально - психологического климата. Результаты фиксируются в 
диагностических картах. Основное достоинство метода заключается в том, что он 
представляет данные о реальном, естественном поведении и деятельности, а не мнение об 
этом. 

Активное или пассивное наблюдение за ребенком организуется на занятиях, в игре, в 
свободной деятельности, в группе, в совместной деятельности с родителями, то есть в 
естественной для ребенка ситуации. 

Виды наблюдений - структурированное аутентичное наблюдение 

- операциональные характеристики деятельности (темп деятельности, 
работоспособность, характеристика параметров внимания); 

- характер поведения ребенка, его целенаправленность (регуляторная зрелость); 
- особенности речевых проявлений; 
- специфика взаимодействия ребенка с детьми и взрослыми (коммуникативный аспект); 
- моторная гармоничность, ловкость ребенка, включая оценку латеральных моторных и 

сенсорных предпочтений; 
- анализ продуктов деятельности как дополнительный элемент метода наблюдения. 
Беседа или опрос 

Опрос может проводиться в устной форме (беседа или интервью) и в виде письменного 
опроса для родителей. 

Применение бесед и интервью требует четко поставленных целей, основных и 
вспомогательных вопросов, создания благоприятного морально – психологического климата 
и доверия, умения наблюдать за ходом беседы  и направлять их в нужное русло, вести записи 
получаемой информации. 

Педагогическая диагностика: 
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• Оценка индивидуального развития ребенка - сводные групповые результаты 

• Оценка эффективности педагогических действий – планирование образовательной 

деятельности, корректировка форм, методов и средств. 
 

III. Содержательный раздел 

 

3.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по направлениям развития 
детей. 

Описание образовательной деятельности обучающихся 5 – 7 лет с ТНР в 
соответствии с направлениями развития ребенка. 

Образовательная 
область 

Задачи  Формы, методы, 
приемы, способы 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

В области социально-коммуникативного развития 
ребенка с ТНР, с учётом его психофизических 
особенностей, в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; 
развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с 
педагогическим работником и другими детьми; 
становления самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 
развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирования готовности к совместной деятельности с 
другими детьми и педагогическим работником, 
формирования уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу 
обучающихся и педагогических работников в 
Организации; 
формирования позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; 
формирования основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе; 
развития коммуникативных и социальных навыков 
ребенка с ТНР; 
развития игровой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с 
детьми среднего дошкольного возраста. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать 
содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
игра; 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
труд. 
Содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на 
совершенствование и обогащение навыков игровой 
деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 
приобщение их к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

Коммуникативные 
игры игры, игры с 
правилами, 
беседы, 
групповые и 
индивидуальные 
занятия. 
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педагогическим работником, в том числе моральным, на 
обогащение первичных представлений о тендерной и 
семейной принадлежности. Активное включение в 
образовательный процесс разнообразных игр во всех 
формах и направлениях общеразвивающей и 
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 
ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 
организации стимулирует, прежде всего, речевую 
активность. 
Объектом особого внимания педагогических работников, 
работающих с детьми (учителей-логопедов, 
воспитателей, музыкальных руководителей) становится 
уточнение и совершенствование использования детьми с 
нарушением речи коммуникативных средств, 
проявляющихся в игре: положительных 
взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 
подчинять их правилам группового взаимодействия в 
соответствии с общим игровым замыслом. 
Принцип коррекционной направленности реализуется в 
подборе доступного детям речевого материала 
применительно к творческим и дидактическим играм, 
ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 
ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями 
речи. Основное внимание уделяется в различных 
образовательных ситуациях, на обучение обучающихся с 
ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 
сочетании с невербальными) средств общения в процессе 
игры, организованной деятельности, в режимные 
моменты. 
Педагогические работники создают образовательные 
ситуации, направленные на стимулирование у 
обучающихся потребности в сотрудничестве, в 
кооперативных действиях с другими детьми во всех 
видах деятельности. На этой основе осуществляется 
работа по активизации речевой деятельности, по 
накоплению детьми словарного запаса. 
Игра как основная часть образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие" включается в 
совместную образовательную деятельность 
педагогических работников и обучающихся в процессе 
овладения всеми образовательными областями, в 
групповые и индивидуальные логопедические занятия. В 
игре возникают партнерские отношения, поэтому 
социальная сфера "ребенок среди сверстников" 
становится предметом особого внимания педагогических 
работников. Взаимодействие педагогического работника 
с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 
ребенка и детского сообщества в целом. 
Для формирования коммуникативных способностей 
обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР 
важно определить, насколько та или иная предметно-
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игровая ситуация будет стимулировать доступные им 
средства общения (вербальные и невербальные). 
В образовательной процесс в области "Социально-

коммуникативное развитие" вовлекаются родители 

(законные представители) обучающихся, а также все 
остальные специалисты, работающие с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи. 
Основное содержание образовательной деятельности с 
детьми старшего дошкольного возраста. 
Содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на всестороннее 
развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 
деятельности, дальнейшее приобщение их к 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 
другими детьми и педагогическим работником, в том 
числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о тендерной и семейной принадлежности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с 
детьми педагогические работники создают и расширяют 
знакомые образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности обучающихся в 
сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 
детьми во всех видах деятельности, продолжается работа 
по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать 
содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
игра; 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
труд. 
Совместная образовательная деятельность 
педагогических работников с обучающимися с ТНР 
предполагает следующие направления работы: 
дальнейшее формирование представлений обучающихся 
о разнообразии окружающего их мира людей и 
рукотворных материалов; воспитание правильного 
отношения к людям, к вещам; обучение способам 
поведения в обществе, отражающим желания, 
возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 
уточнения представлений о себе и окружающем мире у 
обучающихся активизируется речевая деятельность, 
расширяется словарный запас. 
Основное внимание обращается на совершенствование 
игровых действий и точное выполнение игровых правил 
в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание 
предметно-развивающей среды и привлечение 
обучающихся к творческим играм. Организуются 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 
осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 
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сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 
активно включаются в занятия с детьми по всем 
направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста 
предполагает активное применение игротерапевтических 
техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 
арттерапии. Занятия по психотерапевтическим 
методикам (работа с детской агрессией, страхами, 
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 
педагогическими работниками группы и родителям 
(законным представителям). 
Педагогические работники уделяют основное внимание 

формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее 
основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Обучающиеся вовлекаются в 
различные виды деятельности, естественным образом 
обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 
педагогическим работником и другими детьми, развитие 
познавательного интереса и мотивации к деятельности. 
Особое внимание обращается на формирование у 
обучающихся представления о Родине: о городах России, 
о ее столице, о государственной символике, гимне 
страны. У обучающихся в различных ситуациях 
расширяют и закрепляют представления о предметах 
быта, необходимых человеку, о макросоциальном 
окружении. 
Создают условия для формирования экологических 
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 
человека в природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 
В рамках раздела особое внимание обращается на 
развитие у обучающихся устойчивого алгоритма 
поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 
прогулке, на улице, в условиях поведения с 
посторонними людьми. 
В этот период большое внимание уделяется 
формированию у обучающихся интеллектуальной и 
мотивационной готовности к обучению в 
образовательной организации. У обучающихся старшего 
дошкольного возраста активно развивается 
познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 
эмоциональный компоненты). Педагогические 
работники, осуществляя совместную деятельность с 
детьми, обращают внимание на то, какие виды 
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 
создают предметно-развивающую среду, исходя из 
потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в 
области "Социально-коммуникативное развитие" 
являются родители (законные представители) 
обучающихся, а также все педагогические работники, 
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работающие с детьми с ТНР. 
 

Познавательн
ое развитие   

В образовательной области "Познавательное 
развитие" основными задачами образовательной 
деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности 
и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, 
становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 
формирования первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о 
возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области 
"Познавательное развитие" обеспечивает повышение 
познавательной активности обучающихся с ТНР, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а 
также представлений об окружающем мире и 
формирование элементарных математических 
представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности 
обучающихся узнают о функциональных свойствах и 
назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи и 
зависимости между внутренними и внешними 
пространственными свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, 
демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет 
структурировать содержание образовательной области по 
следующим разделам: 

конструирование; 
развитие представлений о себе и окружающем мире; 
элементарные математические представления. 
Педагогический работник развивает и поддерживает 

у обучающихся словесное сопровождение практических 

Коммуникати
вные игры игры, 
беседы, 
групповые и 
индивидуальные 
занятия, метод 
проектов. 
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действий. 
Развитие у обучающихся представлений о себе и об 

окружающем мире осуществляется комплексно при 
участии всех специалистов. Воспитатели организуют 
групповые и индивидуальные игровые занятия, 
совместную деятельность с детьми в форме 
увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают 
и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 
окружающем мире в процессе изобразительной и 
трудовой деятельности, в совместных играх, на 
прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными 
качествами и назначением объектов окружающего 
природного, животного мира, овладевает умением 
анализировать их и связывать с внешними, 
пространственными свойствами. Для этого широко 
используются методы наблюдения, по возможности 
практические действия с объектами, обыгрывание, 
рассматривание иллюстративного материала, 
драматизация. 

Педагогические работники продолжают 
формировать экологические представления 
обучающихся, знакомить их с функциями человека в 
природе (потребительской, природоохранной, 
восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными 
произведениями (простейшими рассказами, историями, 
сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 
педагогическим работником литературные произведения 
по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области 
"Познавательное развитие" предполагает создание 
педагогическим работником ситуаций для расширения 
представлений обучающихся о функциональных 
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
анализу, используя вербальные средства общения, 
разнообразят ситуации для установления причинных, 
временных и других связей и зависимостей между 
внутренними и внешними свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, 
демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. Содержание 
образовательной области "Познавательное развитие" в 
этот период обеспечивает развитие у обучающихся с 
ТНР познавательной активности, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об 
окружающем мире и элементарных математических 
представлений. 
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Характер решаемых задач позволяет 
структурировать содержание образовательной области по 
следующим разделам: 

конструирование; 
развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 
формирование элементарных математических 

представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР 

мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое 
внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 
им предлагаются творческие задания, задания на 
выполнение работ по своему замыслу, задания на 
выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной 
интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 
комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 
включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 
природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 
состояния человека, растительного и животного мира от 
этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют 
познавательный интерес обучающихся к различным 
способам измерения, счета количеств, определения 
пространственных отношений у разных народов. 

 

 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся 6 – 7 лет с РАС в 
соответствии с направлениями развития ребенка. 

Образовательная 
область 

Задачи  Формы, методы, 
приемы, способы 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное и 
патриотическое воспитание. Ребенок в семье и 
сообществе 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает 
высокой коммуникативной активностью. Включается в 
сотрудничество с педагогическим работником и другими 
детьми. По своей инициативе может организовать игру. 
Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 

игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре 
действия с предметами и взаимоотношения людей. 
Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. 
Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и 
действует в соответствии с принятой ролью. 
Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 
опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное 
содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 
мультфильм), взаимодействуя с другими детьми по игре. 
Стремится договориться о распределении ролей, в игре 

Коммуникативные 
игры игры, игры с 
правилами, 
беседы, 
групповые и 
индивидуальные 
занятия. 
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использует ролевую речь. Придерживается игровых 
правил в дидактических играх. Контролирует 
соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 
несправедливостью, пожаловаться воспитателю). 
Проявляет интерес к художественно-игровой 
деятельности: с увлечением участвует в 
театрализованных играх, осваивает различные роли. 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения с обучающими и 
педагогическим работниками. Доброжелательно 
относится к другим детям, откликается на эмоции 
близких людей и друзей. Может пожалеть другого 
ребенка, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет 
своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 
свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, 
огорчение, обиду, грусть) с помощью речи, жестов, 
мимики. Имеет представления о том, что хорошо и 
можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 
плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно 
выполняет правила поведения в Организации: соблюдает 
правила элементарной вежливости и проявляет 
отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости 
и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 
примиряться и извиняться. Инициативен в общении на 
познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). 
Умеет договариваться, стремится устанавливать 
неконфликтные отношения с детьми. 
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, 
возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 
интерес к знаниям о функционировании своего 
организма (об органах чувств, отдельных внутренних 
органах - сердце, легких, желудке), о возможных 
заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 
впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 
поведением других обучающихся (мальчиков и девочек) 
и педагогических работников. Имеет первичные 
гендерные представления (мальчики сильные и смелые, 
девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов 
семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает 
логику семейных отношений (кто кому кем приходится). 
Знает свои обязанности в семье и Организации, 
стремится их выполнять.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно 
ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 
игрушки после игры). Знает название страны, города и 
улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). 
Имеет представление о том, что он является 
гражданином России. 1. Формирование первичных 
трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 
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одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее 
от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем 
виде, бережно относится к личным вещам. При помощи 
педагогического работника ставит цель, планирует все 
этапы, контролирует процесс выполнения трудовых 
действий и результат. Осваивает различные виды 
ручного труда, выбирая их в соответствии с 
собственными предпочтениями. Понимает 
обусловленность сезонных видов работ в природе (на 
участке, в уголке природы) соответствующими 
природными закономерностями, потребностями растений 
и животных. Способен к коллективной деятельности, 
выполняет обязанности дежурного по столовой, по 
занятиям, по уголку природы. 
2. Воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. 
Испытывает удовольствие от процесса и результата 
индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 
гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 
собственными гендерными и индивидуальными 
потребностями и возможностями. С помощью 
воспитателя осознает некоторые собственные черты и 
качества (положительные и отрицательные), 
проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс 
труда и его результат. Проявляет избирательный интерес 
к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 
3. Формирование первичных представлений о труде 
педагогических работников, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Вычленяет труд как особую 
человеческую деятельность. Понимает различия между 
детским и педагогическим работником трудом. Имеет 
представление о различных видах труда педагогических 
работников, связанных с удовлетворением потребностей 
людей, общества и государства. Знает многие профессии, 
отражает их в самостоятельных играх. Сознательно 
ухаживает за растениями в уголке природы, 
поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет 
представление о культурных традициях труда и отдыха. 
 

Формирование навыков безопасного поведения 

1. Формирование представлений об опасных для 
человека и окружающего мира природы ситуациях и 
способах поведения в них. Имеет представления об 
опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 
Устанавливает причинно-следственные связи, на 
основании которых определяет ситуацию как опасную 
или неопасную. Знает номера телефонов, по которым 
можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 
Дифференцированно использует вербальные и 
невербальные средства, когда рассказывает про правила 
поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет 
необходимость им следовать, а также описывает 
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негативные последствия их нарушения. Может 
перечислить виды и привести примеры опасных для 
окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и 
окружающего мира природы поведения. Демонстрирует 
знания различных способов укрепления здоровья: 
соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, 
но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 
зарядки, закаливания; владеет разными видами 
движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 
помощи педагогического работника способен 
контролировать состояние своего организма, физических 
и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 
переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет 
способы самостраховки при выполнении сложных 
физических упражнений, контролирует качество 
выполнения движения. Показывает другим детям, как 
нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и 
соблюдать дать оценку некоторым способам оказания 
помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 
3. Передача детям знаний о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. Демонстрирует знания о 
правилах дорожного движения и поведения на улице и 
причинах появления опасных ситуаций: указывает на 
значение дорожной обстановки, отрицательные факторы 
- описывает возможные опасные ситуации. Имеет 
представление о действиях инспектора ГИБДД в 
некоторых ситуациях. Знает правила поведения в 
общественном транспорте. Демонстрирует правила 
безопасного поведения в общественном транспорте, 
понимает и развернуто объясняет необходимость им 
следовать, а также негативные последствия их 
нарушения. 
4. Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 
знания основ безопасности окружающего мира природы, 
бережного и экономного отношения к природным 
ресурсам. Знает о жизненно важных для людей 
потребностях и необходимых для их удовлетворения 
природных (водных, почвенных, растительных, 
животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 
опасности для окружающего мира природы: транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, 
опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный 
ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в 
природе, бережное отношение к растениям и животным. 
 

 

Познавательное 
развитие   

Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: 
называет цвета спектра, оттенки, некоторые 

Коммуникативные 
игры игры, 
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промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 
ахроматические цвета (черный, серый, белый), может 
выстраивать сериационный ряд, оперировать 
параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и 
называет геометрические фигуры и тела, используемые в 
конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на 
ощупь, определяет и называет свойства поверхности и 
материалов. Самостоятельно осуществляет 
классификацию, исключение лишнего на основе 
выделения признаков. Может ориентироваться в двух 
признаках и, совершая группировку по одному из них, 
абстрагируется от другого. 
 

беседы, 
групповые и 
индивидуальные 
занятия, метод 
проектов. 

 

3.2. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 
безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 
нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 
реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 
социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 
(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 
адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 
развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 
человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 
представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
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повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 
следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 
ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 
воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 
создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 
социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в 
каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 
раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 
(законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 
(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 
гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с РАС: 
1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 

таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными 
нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители 
(законные представители) и специалисты должны знать основные особенности обучающихся 
с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-

разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом 
является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, 
учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, 
учебных, бытовых действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 
представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника 
должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 
которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 
необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует 
для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких 
случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на 
поведение ребёнка; 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в 
таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 
сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться 
сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении 
педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. 
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В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка понимать 
происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других 
людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное социальное 
пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные 
реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает 
негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы 
стереотипии наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить 
на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 
доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих 
силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 
доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 
обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии 
ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к 
детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая 
аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, 
практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 
ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально доступного 
прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, 
возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике "ребёнок - 

семья - организация": 
- приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 
- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 
- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребёнка. 
10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться 
отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном 
ознакомлении родителей (законных представителей) с программами работы с ребёнком, 
условиями работы в Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по 
проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители (законные представители) 
в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности 
почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не 
подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать индивидуализированный характер 
сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного исцеления", необходимость 
постоянной и длительной работы и, одновременно, подчёркивать каждый новый успех, 
каждое достижение ребенка. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 
круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 
обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с 
аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родителей (законных 
представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 
спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что 
сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся 
ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их 
конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, 
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специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой 
семьи. 

 

План работы с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Группа № 

Модули Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Сроки 
проведения 

Диагностико-

аналитическое 
направление 

 

Выстраивание 
позитивных детско – 

родительских 
отношений 

 

Выявление 
эмоционального 
благополучия в 
семьях у детей 

Групповое 
занятие с 

использованием 

проективной 
методики 

«Рисунок семьи» 

 

В течении 
года 

Просветительское 

направление 

 

Выстраивание 
позитивных детско – 

родительских 
отношений 

 

Консультация  
«Психология детско-

родительских 
отношений» 

 

Консультация на 
сайт детского сада 

В течении 
года 

Формирование 
ответственности и 

позитивной 
родительской 

позиции 

 

Формирование 
ответственности и 

позитивного 
родительства 

Круглый стол В течении 
года 

Консультационное 

направление 

 

Выстраивание 
позитивных детско – 

родительских 
отношений 

 

При выявлении 
проблем в детско-

родительских 
отношений 

индивидуальные 
консультации с 

родителями. 

Индивидуальные 
консультации с 

родителями. 

В течении 
года 

Разрешение 
конфликтных споров 
и ситуаций в семье 

 

Консультация 

« Конфликты в семье 
и их влияние на 

ребёнка» 

Консультация на 
сайт детского сада 

В течении 
года 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

 

Пропаганда 
семейных традиций и 

ценностей 
российской семьи 

«День семьи» Хэштег «Наша 
дружная семья» 

В течении 
года 

 

3.3. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми. 
 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 
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- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 
преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа педагога психолога дошкольной образовательной 
организации включает: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 
связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 
дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 
инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 
реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 
специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х 
раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 
реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 
обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
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тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 
его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 
обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 
дошкольного возраста. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 
Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического 

спектра в раннем возрасте. 
На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 
Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере 
получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-

педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования 
индивидуальной программы развития. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но 
вместе с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по 
мере созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с 
РАС выделяют 9 приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 
2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 
3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
4. Формирование и развитие коммуникации. 
5. Речевое развитие. 
6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 
7. Развитие двигательной сферы. 
8. Формирование навыков самостоятельности. 
9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 
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Развитие эмоциональной сферы. 
Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является очень важным 

моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но и его сопровождении 
в целом. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 
окружающим миров в целом: 

формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других людей 
и адекватно на них реагировать; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 
сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 
звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), 
связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 
например, эмоциональное заражение); 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 
поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития 
аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться использовать 
указательный жест. Подкреплением должно стать не только удовлетворение желания, но и 
похвала другого человека, и нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она стала более 
важной, чем материальный результат. 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 
Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков 

аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик 
восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и формирование сенсорных 
образов, но и фактически всё психическое и физическое развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", "Слуховое 
восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", "Восприятие вкуса" и 
"Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)". Содержание каждого раздела 
представлено по принципу "от простого к сложному". Сначала проводится работа, 
направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 
активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 
ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 
вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 
действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 
получаемую информацию, адекватно на неё реагировать, что в будущем поможет ему лучше 
ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части 
обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной 
модальности, не учитывая, которую можно спровоцировать нежелательные поведенческие 
реакции и предпосылки к формированию страхов. 

Зрительное восприятие: 
- стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 
- стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 
- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки; 
- стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 
- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих 

глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 
- стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата; 
- совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки 

зрительно-моторной координации); 
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- развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся 
рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 
прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, 
шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания; 

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 
предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, кубик); 

- учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 
- развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на другой, 

с одной детали предмета на другую деталь того же предмета; 
- формировать умение выделять изображение объекта из фона; 
- создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 
Слуховое восприятие: 
- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки); 
- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 
- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 
манипулировать ими; 

- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или 
голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 
самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 

- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 
находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно 
увеличивающемся расстоянии; 

- расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, 
бубен, металлофон); 

- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 
ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных 
местах; 

- привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, двигаться 
вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачивать на руках или 
на коленях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с 
конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 
мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, 
шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и 
действия; 

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов 
животных и птиц, подражать им; 

- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, 
учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 
свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 
животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", "Кто 
спрятался?"); 

- учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом фоне; 
- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 
упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, 
бежать к нему, показывать и называть его. 
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Тактильное и кинестетическое восприятие: 
Активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание и 

другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 
- вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание 

физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 
- добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, 
теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твёрдый, жидкий, густой, сыпучий); 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 
ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его 
отдельных частей; 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 
ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 
ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать 
ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 

- развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по 
температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 
сухой), вязкости (жидкий, густой); 

- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 
восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и мягкие, 
опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 
Различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 

узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 
Восприятие запаха: 
Вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), узнавать объекты по 

запаху (лимон, банан, какао). 
Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 
- обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной 

формы, величины, разного цвета; 
- формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по 

цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного 
восприятия; 

- учить сравнивать внешние свойства предметов ("такой - не такой", "дай такой же"); 
- формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, 

сортировки). 
Формирование полисенсорного восприятия:  

- создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие 
виды ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию 
(запаху, тактильным характеристикам). 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного плана 

является уровень интеллектуального развития ребёнка. 
Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она 
особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться как 
можно раньше. 

Формирование и развитие коммуникации. 
Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматривается как 
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основа формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, - 
игровой деятельности или её предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, задачи, 
которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени 
актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения развития 
различного генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие 
задачи, безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на 
особенности развития обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика 
генеза наблюдаемых нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа 
ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 
поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приёмам 
взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями 
(законными представителями), которые является важным звеном становления 
мотивационной сферы ребёнка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 
подразделяется на: 

- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 
общения ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником, 
формирование способности принимать контакт; 

- развитие взаимодействия ребенка с другими детьми;  

- развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного поведения. 

Формирование потребности в коммуникации. 
Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 

представителями), другими близкими, педагогическим работником: 
- формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником в процессе удовлетворения физических потребностей ребенка; 
- формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 

отношения с родителями (законными представителями), чувства доверия и привязанности к 
ним; 

- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с родителями 
(законными представителями), педагогическим работником; 

- формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие между 
матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, 
настроенность друг на друга; 

- стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями 
(законными представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и 
вербализации, развитие ритмического диалога); 

- укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником в процессе телесных игр; 

- формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), 
педагогическом работнике; 

- формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными 
представителями), педагогическим работником, его указательным жестом как основного 
вида предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 
- создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 
- формировать навыки активного внимания; 
- формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом головы в 

сторону источника звука; 
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- вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 
- формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и 

концентрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого 
взаимодействия; 

- вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать 
на их основе контакт; 

- вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные 
игры, пение педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр; 

- создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 
- стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический 

работник; 
- формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 
- вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, 
предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

- формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 
- совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 
Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика и (или) коррекция проблемного поведения): 
- учить откликаться на своё имя; 
- формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического 

работника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот); 
- учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, 

изменять свое поведение с учетом этой оценки; 
- формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую позу, 

слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции; 
- учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой; 
- предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе стереотипа поведения). 
Развитие потребности в общении: 
- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к 
общению; 

- развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником; 

- формировать умение принимать контакт, 
- формировать умения откликаться на свое имя; 
- формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с 

педагогическим работником и другими детьми; 
- формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим 
работником; 

- учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником 
(жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

- стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, 
требования; 

- стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником. 

Развитие понимания речи: 
- стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогического работника, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 
естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 
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- активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные 
с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд; 

- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных 
игр с музыкальными игрушками; 

- формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 
педагогический работник; 

- учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 
ребенка; 

- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 
(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 
соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

- учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 
- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 
- учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 
- учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: 

"иди ко мне", "сядь"; 
- учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 
- учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

педагогического работника; 
- активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, 

игрушки, картинки; 
- учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 
Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации: 
- стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы 

выразить просьбу; 
- учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 
- учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 
- стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим 

работником; 
- учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением 

головы или кисти); 
- учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; 
- стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получения 

желаемого предмета; 
- учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 
- стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для 

выражения просьбы; 
- учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и 

более метров) предмет; 
- создавать условия для развития активных вокализаций; 
- стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете; 
- создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 
- учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле 

простой артикуляционной гимнастики; 
- побуждать к звукоподражанию; 
- создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в 

результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 
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- учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", "Не 
хочу"; выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в 
дальнейшем - с обращением). 

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 
В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё отношение к 

происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко 
используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного 
поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для данного 
возраста. В связи с тем, что при аутизме выражена склонность к формированию стереотипии, 
частые повторения таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, 
следовательно, уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве 
делает такую работу не только коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует 
принимать во внимание, что сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный 
характер, и не быть связанными с внешними обстоятельствами. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению 
обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (законные представители) и 
другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период 
ребёнок, в основном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). 
Коррекционцую работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в русле 
развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих подходов 
следует вводить по мере необходимости и выяснения особенностей психологического 
профиля ребёнка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 
- создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка 

исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но 
для развития ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в 
том числе, психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и 
развития взаимодействия, общения с ребёнком; 

- установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 
сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как 
эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, родителями 
(законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретённые навыки 
более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, 
эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепления; 

- установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения 
конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного поведения 
(основные функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, 
непонимание происходящего, общение в некомфортной для ребёнка форме, 
непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и 
получение желаемого), необходимо в соответствии с используемым коррекционным 
подходом и с учётом индивидуальных особенностей ребёнка разработать программу по 
предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное поведение (например, обучение 
адекватным способам обозначать свои желания: не криком или плачем, а указательным 
жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 
а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они 

могут подкреплять проблемное поведение; 
б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, 

избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить 
нежелательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, 
игнорирование, тайм-аут). 
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Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по 
нескольким причинам: 

- в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному 
развитию; 

- стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития 
(например, при умственной отсталости, ДЦП); 

- определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся 
нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько патогенетических 
вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррекции являются основными 
для гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По 
феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-

двигательные стереотипии. 
Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 
Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, 

напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во 
времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с 
пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием); 

Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений 
развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим признакам; 
Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенностям 

ребёнка и варианту стереотипии; 
Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 
Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах 

ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 
Формирование навыков самостоятельности. 
Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков 

самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный 
уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. 

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности 
развития самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических 
расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение 
непосредственных причин, препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать 
это приоритетное направление сопровождения следует как можно раньше, при появлении 
первой же возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, 
развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому 
развитию и другими приоритетными направлениями этого возрастного периода, с 
организацией отдельных занятий или дня в целом. Основным методическим приёмом 
формирования навыков самостоятельности является использования расписаний различных 
по форме и объёму. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с 
повышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и художественно-

эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не означает отсутствия 
соответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", 
"формирование предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. Выделение 
"представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы в раннем возрасте у 
обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать 
возможности его познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не менее с 
формированием представлений об окружающем мире могут быть связаны многие 
направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). 
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Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку её содержание и возможности 
решения фактически полностью определяются успехами коррекционно-развивающей работы 
и некоторых других направлений сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению 
этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует 
неготовность подавляющего большинства обучающихся группы риска по РАС к 
соответствующей деятельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, 
уровню сформированности активного внимания. 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития коммуникации, в 

первую очередь, необходима работа по следующим направлениям: 
1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет 
мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 
коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального 
реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 
доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как 
он важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. 
Могут быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих 
подходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, 
когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как 
тебя зовут?", "Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень 
важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для 
ребёнка. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 
приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 
проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 
встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно 
использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом 
навыка обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создаёт 
базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных 
форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство 
амплификации вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 
показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим 
человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт 
потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта 
("Скажите, пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), отработка стереотипа использования 
таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 
расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, развития его 
самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, 
которую посещает ребёнок, в транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие - 
способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью 
партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 
Развитие навыков альтернативной коммуникации. 
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В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 
отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 
расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, 
органическим поражением существенных для речевого развития мозговых центров). 
Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 
коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной 
коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о 
том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, 
неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 
коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 
результатов комплексной диагностики. 

Коррекция проблем поведения. 
Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 
препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем 
коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 
сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного анализа 
поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет определенную 
функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно 
сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно 
подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. 
Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 
2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 
3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - избегание 

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 
4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное 

поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить ситуацию; 
не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не 
должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, 
чаще всего используются: 

подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 
поведения; 

лишение подкрепления; 
"тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного 
поведения было избегание неприятной ситуации; 

введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребёнка 
стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает 
негуманного отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой 
эффективности (не даёт положительного образца поведения). Чаще всего используются 
повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 
поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как 
специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так 
как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 
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рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются 
высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной анализ 
поведения. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 
Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие 
образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные 
задачи эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 
окружающим миров в целом: 

формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 
эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 
поведения; 

развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки 
собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 
сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 
звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), связывая 
их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, 
эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпадают 

с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных 
критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 
составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет 
большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить 
природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному 
выбору стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ поведения 
предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции как соотнесение и 
различение. 

Используются следующие виды заданий: 
1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 
2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 
3) соотнесение одинаковых предметов; 
4) соотнесение предметов и их изображений; 
5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 
6) задания на ранжирование (сериацию); 
7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 
Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и 

иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой 
деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных 
занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе 
Организации. Однако ведущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной 
деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является 
формирование произвольности, развитие возможности к организации собственного 
внимания и поведения. 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
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Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-

коммуникативного развития являются: 
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 
способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников; 
способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части 

тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 
способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов 

семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); 
дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с 
педагогическим работником и другими детьми: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 
(словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником 
(игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем 
педагогического работника; далее - самостоятельно; 

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 
произвольное подражание; 

- реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 
предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия 
или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем педагогических 
работников); 

- развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с 
целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 
развития ребенка; 

- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 
("Пока!", "Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До 
свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к 
которому ребёнок обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел 
Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 
- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 
- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 
- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая); 
- возможность совместных учебных занятий. 
6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 
- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других 
людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с 
другими людьми; 

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 
эмоциональной жизни других людей; 

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 
эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - бытовая 
деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 
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- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса 
через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и (или) 
адекватных видов подкрепления; 

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе 

мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 
8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
- формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 

подкрепления; 
- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания). 
9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 
Организации: 

- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и 
ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 
нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, 
обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 
- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной 

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие 
коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; формирование 
мотивации к общению; 

- возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно 
вербальные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 
(законных представителей), специалистов, друзей). 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить 

такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно 
влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 
воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 
вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым 
формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных 
причин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-

педагогические коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); 
во втором случае медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-

педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения 
всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи - 

положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо 
себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления 
нежелательных форм поведения. 

3.4. Комплексно – тематическое планирование 

на 2023 – 2024 учебный год 

Неделя 
/месяц 

1 неделя 

(04.09 – 08.09) 

 

2 неделя 

(11.09 – 15.09) 

3 неделя 

(18.09 – 22.09) 

4 неделя 

(25.09 – 29.09) 
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Сентябрь 

01.09 – День 
знаний 

Здравствуй, 
детский сад 

Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения 

Игрушки 

Сезонные 
изменения в 

природе: осень 
золотая 

Октябрь 

1 неделя 

(02.10 – 06.10) 

 

2 неделя 

(09.10 – 13.10) 

3 неделя 

(16.10 – 20.10) 

4 неделя 

(23.10 – 27.10) 

Овощи 

(диагностика) 

Ягоды и 
фрукты 

(диагностика) 
Грибы 

Лес – наше 
богатство 

Ноябрь 

1 неделя 

(30.10 – 08.11) 

 

2 неделя 

(09.11 – 16.11) 

3 неделя 

(17.11 – 24.11) 

4 неделя 

(27.11 – 01.12) 

Мой дом - 
Россия 

Домашние 
животные и 

питомцы 

Дикие звери и 
птицы 

Среда обитания: 
кто, где живет 

Декабрь 

1 неделя 

(04.12 – 08.12) 

 

2 неделя 

(11.12 – 15.12) 

3 неделя 

(18.12 – 22.12) 

4 неделя 

(25.12 – 29.12) 

Сезонные 
изменения в 

природе: 
зимушка - зима 

Животные 
зимой 

Птицы зимой 

Любимый 
праздник – 

Новый год 

Январь 

1 неделя 

(09.01 – 12.01) 

 

2 неделя 

(15.01 – 19.01) 

3 неделя 

(22.01 – 26.01) 

4 неделя 

(29.01 – 02.02) 

Диагностика Зимние забавы 
Неделя 

здоровья 
Одежда и обувь 

Февраль 

1 неделя 

(05.02 – 09.02) 

 

2 неделя 

(12.02 – 16.02) 

3 неделя 

(19.02 – 22.02) 

4 неделя 

(26.02 – 01.03) 

Профессии Транспорт 
День защитника 

Отечества 
Инструменты 

Март 

1 неделя 

(04.03 – 07.03) 

 

2 неделя 

(11.03 – 15.03) 

3 неделя 

(18.03 – 22.03) 

4 неделя 

(25.03 – 29.03) 

Международный 
женский день 
(моя семья) 

Посуда 
Бытовая 
техника 

Инфраструктура 
ближайшего 

окружения: мой 
дом. Мебель 

Апрель 

1 неделя 

(01.04 – 05.04) 

 

2 неделя 

(08.04 – 12.04) 

3 неделя 

(15.04 –19.04) 

4 неделя 

(22.04 – 26.04) 

Сезонные 
изменения в 

природе: весна 

День 
космонавтики 

Инфраструктура 
ближайшего 
окружения: 

магазин 

Неделя 
пожарной 

безопасности 

Май 

1 неделя 

(29.04 – 03.05) 

 

2 неделя 

(06.05 – 14.05) 

3 неделя 

(15.05 –22.05) 

4 неделя 

(23.05 – 31.05) 

Праздники и Цветы и Безопасное Здравствуй, 
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будни насекомые поведение в 
природе 

(диагностика) 

лето 

(диагностика) 

 

IV. Организационный раздел 

 
4.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательные 
области 

Центры развития 
детей 

Наполнение 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Центр эмоций  Коробочка эмоций. 
 домик настроений 

 

Познавательное 
развитие 

Центр мелкой 
моторики 

 Игра «Весёлые бусинки»; 

 игры «Вкладыши»; 

 напольная мозаика; 
 моя первая мозаика. 

Цент развития 
логических операций 

 Логические игры: 
 Пазл-Куб; 
 Сортёры (логические пирамидки, 
Логический дом); 
 Занимательная пирамидка; 
 Найди пару по цвету «Варежки-

носочки»; 

 Лото; 
 Магнитная мозаика; 
 Найди предмет; 
 Ассоциации; 
 Классификации; 
 Логические таблицы; 
 Найди отличия; 
 Игра «Новоселье»; 
 Занимательные лабиринты; 
 Логическая цепочка; 
 Цветовое домино; 
 Подбери к картинке карандаши; 
 Логические заплатки; 
 Направо-налево; 
 Цветная геометрия; 
 Пазлы; 
 Танграм. 

 

4.2. Режим и распорядок дня 

 

Содержание  
Время 

4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Утренний прием, игры, совместная 
деятельность педагога с детьми, 
самостоятельная деятельность,  утренняя 

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 
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гимнастика (10 минут) 
Завтрак 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 

Игры, подготовка к занятиям 09.00-09.15 09.00-09.15 - 

Занятия с перерывами 10 минут (в 
середине занятий динамические паузы, 
физкультминутки - 2 мин)  
Двигательная, игровая активность 

09.15-10.50 09.15-10.50  09.00-10.30   

Второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
- исследовательская деятельность; 
- трудовая деятельность; 
- двигательная активность; 
- самостоятельная деятельность; 
- индивидуальная работа.  
Возвращение с прогулки. 

10.45-12.15   

(1 час 30 
минут) 

10.45-12.15   

(1 час 30 
минут) 

10.45-12.15   

(1 час 30 
минут) 

Подготовка к обеду, обед 12.15 -13.00 12.15 -13.00 12.15 13.00 

Подготовка ко сну, сон, подъем, ленивая 
гимнастика, гигиенические процедуры 

13.00-15.30 

(2,5 часа) 
13.00-15.30 

(2,5 часа) 
13.00-15.30 

(2,5 часа) 
Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 
занятия (при необходимости) 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой  

16.30 -18.00 

(1 час 30 
минут) 

16.30 -18.00 

(1 час 30 
минут) 

16.30 -18.00 

(1 час 30 
минут) 

 

4.3. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 
памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель 
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12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 
Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 
Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 
5 июня: День эколога; 
6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 
12 июня: День России. 
Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 
30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 
Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 
Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 
7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
5 октября: День учителя; 
16 октября: День отца в России. 
Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 
27 ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
31 декабря: Новый год. 
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