
1 

 

 

 



2 

 

 

 

п/п СОДЕРЖАНИЕ Стр. 
1. Целевой раздел 3 
1.1. Пояснительная записка 3 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 5 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 6 
1.3. Планируемые результаты реализации и освоения Программы 14 
1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств 
15 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
детьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств 16 

1.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств 

17 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 18 

2. Содержательный раздел 21 
2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР с РАС в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
пяти образовательных областях 

21 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 21 

2.1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 22 
2.1.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 23 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 26 
2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 27 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы 28 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ЗПР с РАС 

30 

2.4 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 32 
2.5 Рабочая программа воспитания 43 
3. Организационный раздел 46 
3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 46 
3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
47 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

49 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 49 
3.5 Режим и распорядок дня 50 
   

 



3 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для обучающегося в 

средней группе с задержкой психического развития с учетом 

психофизических особенностей обучающегося с РАС (далее - Программа, ЗПР 

с РАС) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано 

в Минюсте России 6 февраля 2023г. 

регистрационный № 72264) (далее - ФГОС ДО), федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

((утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 

1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г. регистрационный 

N 72149) (далее - ФАОП ДО) и образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ ДСКВ  «Хрусталек» Дятьковского района. 

Нормативно-правовой основой для разработки АОП являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

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

Российской Федерации». 

2. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного 

Образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г № 1155 (с изменениями и дополнениями от 21 

января 2019 г., 8 ноября 2022 г. (далее - ФГОС ДО), 

3. Федеральная адаптированная образовательная программа от 24 ноября 2022 

г. № 1022 (далее - ФАОП ДО). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 



4 

 

 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Зарегистрирован 18.12.2020 №61573). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296) 

Программа предназначена для выстраивания коррекционо- 

образовательной деятельности с ребёнком дошкольного возраста, которому на 

основании заключения ПМПК Дятьковского района № 34 от 16.11.2023 г. 

рекомендована АООП для обучающихся с задержкой психического развития 

с учетом психофизических особенностей обучающегося с РАС. 

Программа рассчитана на один учебный год с возможной 

корректировкой в учебном году. 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

Цели и задачи Программы соответствуют п. 10.1. и 10.2 ФАОП ДО . 

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ЗПР с РАС, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации Программы: 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающегося с 

ЗПР с РАС; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающегося с ЗПР с РАС, в том числе его эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ЗПР с РАС в период дошкольного образования; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с его 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка с ЗПР с РАС как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающегося с ЗПР с РАС, 

развитие его социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающегося с 

ЗПР с РАС; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья, обучающегося с ЗПР с РАС; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы дошкольного образования, на которых построена АОП соответствуют 

ФГОС ДО и п. 10.3. и 10.3.6. ФАОПДО . 

В соответствии с ФГОС ДО АОП построена на следующих принципах: 

• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

• позитивная социализация ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и обучающихся; 

• содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
• сотрудничество детского сада с семьей; 
• возрастная адекватность образования (Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся). 

Основные подходы к формированию Программы: 

• сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

предъявляемых к структуре адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ЗПР; 



7 

 

 

• определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования для обучающихся с ЗПР; 

• обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

• сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

ребёнка дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и 

планируемые результаты освоения Программы). 

Специфические принципы и подходы к формированию 

Программы для обучающихся с ЗПР п 10.3.5 ФАОП ДО 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: для построения коррекционной работы необходимо разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 

функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 
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определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: психолого-педагогическая диагностика является 

важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В 

ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют 

различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его 

развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях Организации силами разных специалистов. Комплексный 

подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую 

и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

5.Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу "замещающего онтогенеза". При реализации 

названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 
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связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, 

новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорноперцептивной и мыслительной деятельности, у 

них в разной степени сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, 

обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому 

программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны 

опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на 

исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических 

и развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического 

руководства: познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное 

своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и 

поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 
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с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При 

этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

для обучающихся с РАС ФАОПДО п.10.3.6. 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во 

времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не 

становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для 

решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень 

большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) 

то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), 

процессов воображения (символизации). 
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2. Основные проявления нарушений пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности 

формирования мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), 

межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках 

феномена слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при 

трудности или невозможности формирования целостного образа); 

- симультанность восприятия; 

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация 

сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным 

каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: 

большинство используемых методических подходов так или иначе преследует 

эти цели. Приемы и методы, включенные в этот перечень, ориентированы на 

обучающихся с разной степенью выраженности аутистических расстройств и 

разным их профилем, используют различную техническую базу, и для 

каждого существуют определенные показания к применению, условия 

использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при РАС способность понимать мотивы 

поведения, причины поступков и действий других людей, способность 

предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, предполагать их 

возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой 

человек становится для ребенка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с 

ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, 

агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной 
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тех или иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других 

людей происходит только параллельно с развитием социального 

взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепенный, требующий 

постоянного учета возможностей ребенка с РАС на данный момент, 

особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, 

крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, 

речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребенка, 

затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) 

учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция 

проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

специфические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо 

них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со 

следствиями особых образовательных потребностей (например, искажение и 

задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребенка с РАС помимо 

сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не 

только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, 

двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, 

что природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм 

может быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого 

развития, выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный 
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аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. Без учета структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может 

быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от 

специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций 

тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться 

методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более 

высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из 

классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению 

стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного 

характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также 

различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам 

вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. Именно в связи 

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

педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - 

сложные психологические образования, их квалификация может быть самой 

разной и требует исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий 

включает: 

- выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой 

образовательной потребности, уровня нарушений в клинико 

психологической структуре; 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 
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структуре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно - 

образовательной программы. 

1.3. Планируемые результаты реализации и освоения Программы 

Описание планируемых результатов освоения Программы 

соответствуют п. 10.4. п. 10.4.5.3. п. 10.4.5.4., п.10.4.6.2., п.10.4.6.3., п.10.4.6.4. 

ФАОП ДО 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ЗПР с РАС, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств (третий уровень аутистических расстройств является наиболее 

тяжелым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями 

умеренной (тяжелой, глубокой) степени и выраженными нарушениями 

речевого развития) (ФА ОП ДО п.10.4.6.2.): 

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

альтернативным формам общения; 

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения 

(вербально и (или) невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом; 

-  возможны элементарные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником и другими 

детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

-  выделяет родителей (законных представителей) и знакомых 

педагогических работников; 

- различает своих и чужих; 

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

движением под музыку и пением (хороводы) под руководством 

педагогических работников; 

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы; 

- владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 

- различает «большой - маленький», «один - много»; 

- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута (под 

контролем педагогических работников); 

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

- пользуется туалетом (с помощью); 

- владеет навыками приема пищи. 
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1.3.2. 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 легкой, 

иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития) (ФАОП ДО 

п.10.4.6.3.): 

- владеет простыми формами речи (двух-трехсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

- выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, 

которые с ним работают; 

- различает людей по полу, возрасту; 

- владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой 

адаптации; 

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением 

(хороводы) под руководством педагогических работников; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

- различает «выше - ниже», «шире - уже»; 

- есть прямой счет до 10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под 
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контролем педагогических работников; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни 

и связанными с ним правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одевается и 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за 

собой (игрушки, посуду). 

1.3.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (первый уровень аутистических расстройств является 

сравнительно легким, часто сочетается с формальной сохранностью 

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

расстройства отмечаются) (ФАОПДО п.10.4.6.4.): 

- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

- может поддерживать диалог (часто - формально); 

- владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

- взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в 

обучающей ситуации (ограниченно); 

- выделяет себя как субъекта (частично); 

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

- требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации; 

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, 

формально); 

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

- владеет основами безотрывного письма букв; 

- складывает и вычитает в пределах 5 - 10; 

- сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

- знаком с основными явлениями окружающего мира; 
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- выполняет физические упражнения по показу, инструкции и 

расписанию (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под 

контролем педагогических работников; 

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; -

владеет основными навыками самообслуживания (одевается или 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой 

(игрушки, посуду); 

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной 

деятельности и в быту. 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе для обучающегося с ЗПР с РАС 

Описание данного раздела Программы соответствует п. 10.5 ФАОПДО . 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада на основе достижения ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития обучающегося с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающегося с ОВЗ; 



19 

 

 

- не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающегося с ОВЗ на уровне детского сада обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка детского сада; 

-  внешняя оценка детского сада, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. Система оценки качества 

дошкольного образования: 

-  должна быть сфокусирована на оценивании психо лого- 

педагогических и других условий реализации Программы в детском 

саду в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы детского сада; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 
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семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками детского сада 

собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в 

детском саду; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в детском саде, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

В соответствии с п. 10.5 ФАОП ДО Оценивание качества образовательной 

деятельности, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР с РАС 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

Содержательный раздел включает два направления коррекционно-

развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и 

соотношение на этапах дошкольного образования: 

- освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 

(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно - 

эстетическом и физическом развитии); 

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма 

(качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а 

также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, 

поведения и видов деятельности) 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ФАОП ДО п. 35.1. 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-

коммуникативное развитие согласно ФГОС ДО направлено на: 

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

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником 

и другими детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 
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педагогических работников в организации;
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения 

социально-коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок 

общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная 

коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут решаются на 

начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС. 

2.1.2 Образовательная область «Речевое развитие» ФАОП ДО п. 35.2 На 

основном этапе работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 

продолжается: 

• ФАОП ДО п. 35.2.1. Формирование импрессивной и экспрессивной 

речи, основ речевой коммуникации; владение речью как средством 

общения и культуры (из этого подраздела на основном этапе сохраняет 

актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

• ФАОП ДО п, 35.2.2. Развитие фонематического слуха; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи: 

-совершенствование конвенциональных форм общения; 

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой 

беседы. 

• ФАОП ДО п. 35.2.3. Развитие речевого творчества (единственной 

конкретной задачей в развитии речевого творчества при РАС в 

дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения). 

• ФАОП ДО п. 35.2.4. Знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы: возможно при сформированности понимания речи с учетом 

степени пресыщаемости и утомляемости ребенка, при правильном 

подборе текстов (доступность по содержанию) и внимательном 

контроле за пониманием их содержания. 

• ФАОП ДО п. 35.2.5. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте: основной объем данной 

работы приходится на пропедевтический период. 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» ФАОП ДО п. 

35.3 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что 

предполагает следующие целевые установки: 

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях); 

- формирование 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. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о 
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форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях: 

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием 

соотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, по 

признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных 

представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию 

целостного зрительного образа); 

- соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

- соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - 

короче, выше - ниже); 

- различные варианты ранжирования; 

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое); 

- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

- формирование первичных представлений о пространстве и времени; 

движении и покое; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий: 

- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, 

адекватной уровню развития ребенка с РАС; 

- определение спектра, направленности познавательных действий (с учетом 

уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития 

ребенка); 

- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно ее 

уровень снижен и (или) искажен, то есть, как правило, находится в русле 

особых интересов ребенка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 
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вариантов: 

- при наиболее тяжелых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой 

стереотипа (поведения, последовательности действий) и созданием 

необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности 

нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от 

стереотипа; 

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать ее к определенным конкретным условиям; 

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших 

его форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

- если воображение развивается искаженно (оторвано от реальности), 

используется совместная предметно-практическая деятельность и 

коммуникация для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать 

их с событиями реальной жизни. 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-

развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно 

зависит от возможности выделения событий внешнего мира (выделение 

событий и объектов в соответствии с социально принятыми критериями), 

выделения ребенком себя как физического объекта, выделение другого 

человека как другого, что доступно только при наличии того или иного уровня 

рефлексии. 

5. Формирование 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: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью 

зависит от успешности работы по способности выделять себя из окружающего 

на различных уровнях, от возможности сформировать представления о 

перечисленных категориях (малая Родина, Отечество, традиции, праздники) и 
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степени формальности этих представлений; 

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна 

только в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех 

обучающихся с РАС). 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ФАОПДО п. 35.4. 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию 

предусматривают: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут 

быть решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. 

Как показывает опыт, скорее можно говорить об использовании средств 

художественно-эстетического воздействия в коррекционно-развивающих 

целях. 

В силу особенностей развития детям с аутизмом более доступно для 

эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие 

(изобразительное искусство, различные природные явления) или 

осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); 

произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев 

произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения 
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доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искаженно и 

далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их 

привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается 

ограниченно, или, в тяжелых случаях, не понимается вообще. Так же трудно 

воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с 

восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непонимания 

психической жизни других. 

2.1. 5 Образовательная область «Физическое развитие» ФАОПДО п. 35.5. 

В образовательной области «физическое развитие» реализуются следующие 

целевые установки: 

- развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

- проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребенка 

с РАС, но также являются вспомогательным фактором для коррекции 

аутистических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая 

двигательная активность являются важным средством профилактики, 

контроля и снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение 
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упражнений по подражанию движениям педагогического работника и по 

словесной инструкции. 

Третья и четвертая задачи доступны далеко не всем детям с РАС и не являются 

первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и 

связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и 

сначала только через формирование соответствующих стереотипов, привычек 

с последующим осмыслением на доступном ребенку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с 

РАС основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными 

основными трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и 

речевыми), связанными с РАС. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы для обучающегося с ЗПР с РАС 

Обязательная часть ФАОП ДО п. 11.1 

Формы, способы, методы и средства реализации программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 
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среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте в 

рамках партнерских отношений. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне 

с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

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

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 
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боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР с РАС п. 39.6 ФАОПДО 

Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в 

развитии ребенка 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 ЗПР с РАС. Необходимость 

сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, 

всех основных подходов к коррекции ЗПР с РАС (кроме 

психоаналитического). 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ и семьи, в которой он 



32 

 

 

воспитывается: добиться максимально доступного прогресса в развитии 

ребенка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, 

возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике 

«ребенок - семья - педагоги»: 

- приоритет принадлежит интересам ребенка с аутизмом; 

- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители (законные представители); 

- ДОУ обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребенка. 

Г лавная задача во взаимодействии ДОУ 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 ребенком, условиями работы в ДОУ, 

ходом занятий. 

Работа направлена на повышение уровня компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах диагностики ЗПР с РАС и их 

коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, 

качество ее 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 ребенку и почему. Следует 

подчеркивать индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять 

невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и 

длительной работы и, одновременно, подчеркивать каждый новый успех, 

каждое достижение ребенка. 

Установление ребенку 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 ребенка, к 
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специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребенку, его 

будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, 

степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, 

специалист, работающий с ребенком, учитывает конкретные обстоятельства 

каждой семьи. 

2.4. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

п. 46. ФАОПДО 

Программы коррекционной работы с детьми с ЗПР с РАС строго 

индивидуальны и осуществляются по направлениям. 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС (ФАОП ДО 

п. 46.10.) 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития 

коммуникации, в первую очередь, проводится работа по следующим 

направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребенком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжелых и осложненных формах РАС 

у ребенка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом 

в коррекционной работе, если у ребенка 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 ребенок с аутизмом остался без сопровождения. Умение 

отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живешь?», «Как позвонить 

маме (папе)?» и тому подобные очень важно, так как помогает быстрее 
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разрешить ситуацию и сделать ее менее травматичной для ребенка. 

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!» 

создает 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 серьезной причины для 

взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) 

ребенок 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» ребенка с 

аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых 

ситуаций дома, в организации, которую посещает ребенок, в транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается 

нечасто. Условие - способность строить высказывание и поведение 

произвольно, в соответствии с активностью партнера по коммуникации и 

особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

Коррекция нарушений речевого развития (ФАОП ДО п. 46.11.) 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 
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коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма 

коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, 

эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у 

обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от 

мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при ее формально 

правильном развитии. Коррекционной работе предшествует тщательное 

обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции 

нарушений речевого развития. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1. Формирование импрессивной речи: 

- обучение пониманию речи; 

- обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»; 

- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

- обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

- подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и 

слов; 

- называние предметов; 

- обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что 

сначала - как переходный этап - невербально); 

- обучение выражать согласие и несогласие; 

- обучение словам, выражающим просьбу; 

- дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение 

предметов; умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим 

делают?», «Зачем это нужно?», «Чем ты (например, причесываешься)?»; 

умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию признаков 

предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы, связанные с 



36 

 

 

пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

увеличение числа спонтанных высказываний. 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

- конвенциональные формы общения; 

- навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребенок остался 

без сопровождения); 

- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

-развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

- преодоление искаженных форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); 

- конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном 

возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС 

является формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной 

речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации (ФАОПДО п. 46.12.) 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределенное 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 
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альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в 

каждом случае на основании результатов комплексной диагностики. 

Коррекция проблем поведения (ФАОП ДО п. 46.13.) 

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 коректирубтся с использованием прикладного анализа 

поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет 

определенную функцию; актом проблемного поведения ребенок с аутизмом 

осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив 

функцию проблемного поведения, подбираются 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 (обобщенно их две - 

избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает 

несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть 

проблемное поведение; учить ребенка адекватным способам выражать свое 

желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного 

поведения, если оно все же возникло (ребенок 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; 
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- лишение подкрепления; 

- «тайм-аут» - ребенок 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 ребенка стимула (в терминах поведенческой терапии - «наказание», что не 

подразумевает негуманного отношения к ребенку). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 

проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная 

психотерапия. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, 

аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями 

патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически 

значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к 

лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только прикладной 

анализ поведения. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы (ФАОП ДО п. 46.14) 

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 миром 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 
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оценки собственного поведения и поведения других людей социально 

принятых критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определенные 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 приемы, например, эмоциональное заражение, 

эстетическое воздействие). 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам (ФАОП ДО п. 

46.15) 

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если 

ребенок не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить 

зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом и совершать другие 

гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма 

родители (законные представители) и другие близкие, несмотря на 

значительные усилия, очень часто не могут достичь желаемого без помощи 

специалистов. Учитывая комплексность навыков самообслуживания и 

бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а 

лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие 

нарушения. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности (ФАОПДО 

п. 46.16) 

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 
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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 

ДОУ. 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 (ФАОП ДО 

п. 46.16) 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении 
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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 с 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 
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форм (Пока!, Привет!) и переходя постепенно к более развитым 

(Здравствуйте!, До свидания!) и использованию обращения и, по 

возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребенок 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. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта с педагогическим работником; 

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребенка. 

5. Становление самостоятельности: 

- продолжение обучения использованию расписаний; 

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: 

не механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи 

событий; 

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении. 

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 
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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: 

- 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 ребенка 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 ДОУ: 

- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого 

стереотипа; 
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- 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 ее 

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). 

Содержание коррекционной работы с обучающимся средней группы с ЗПР с 

РАС представлена в индивидуальных образовательных маршрутах учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога. 

2.5. Рабочая программа воспитания (далее - РПВ) 

Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» ОП 

ДО МАДОУ ДСКВ «Хрусталек» Дятьковского района, разработана в 

соответствии с Федеральной программой воспитания (п.29) раздела III 

«Содержательного раздела ФОП ДО, раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России). 

В соответствии с п. 49.3.5 ФАОП ДО по своим основным задачам 
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воспитательная работа в группе не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка 

особых образовательных потребностей 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

• направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

• формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 

необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

• создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной 

социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению 

их здоровья и эмоционального благополучия; 

• доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь 

идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

• участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями.
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3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается психологопедагогическими 

условиями, соответствующими п.51.6 ФАОП ДО . 

Программа для детей с ЗПР с РАС предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, направленных на преодоление 

обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и развитие 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных 

решений задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в 

дошкольном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом 

и - в соответствии с положениями Стандарта - социальнокоммуникативному, 

речевому, познавательному, художественноэстетическому и физическому 

развитию с учетом особенностей развития при ЗПР с РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребенка с аутизмом, и организацию среды, адекватной 

особенностям его развития. 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности, то есть положительную 

динамику коррекционной работы и общего развития.
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7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции 

аутистических расстройств и по возможности успешного развития ребенка с 

ЗПР с РАС. 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции ЗПР с РАС в 

соответствии с требованиями их функционала - через занятия на курсах 

повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях. 

3.2.Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды (ППРОС) 

(п. 52.1 ФАОПДО) 

Описание особенностей организации Предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды (ППРОС) соответствуют описанию п. 

52.1 ФАОП ДО 

Помещение группы 

В группе имеется следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 
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материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, 

картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально--

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

•центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических 

операций в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия 

которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей с взрослыми и сверстниками в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 
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интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Для прогулок группа имеет территорию, которая озеленена. На участке 

группы расположены: прогулочная территория, крытая веранда, песочница. 

Для реализации АОП для обучающегося в средней группе с задержкой 

психического развития с учетом психофизических особенностей РАС 

оборудованы отдельные кабинеты для занятий с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности ребенка с ЗПР с РАС ведется в соответствии с ОП  МАДОУ 

ДСКВ  «Хрусталек » Дятьковского района 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

п. 34. ФОП ДО 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 



50 

 

 

Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341) 

Реализацию АОП для обучающегося в средней группе с ЗПР с РАС 

осуществляют следующие педагоги и специалисты: воспитатель, учитель- 

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

3.5. Режим и распорядок дня 

Режим работы: 

понедельник-пятница с 07.30 до 18.00 часов. 

5 дневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Продолжительность занятий, дневной суммарной образовательной нагрузки, 

продолжительность перерыва между занятиями соответствует СанПиН 

1.2.3685-21. 

Продолжительность занятий: 

- для воспитанников от 4 до 5 лет -20 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, составляет не более для воспитанников от 4 до 5 лет - 

40 минут; 

- Продолжительность перерыва между занятиями, не менее 10 минут. 

При организации занятий предусматривается перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 2-х минут. 

Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

работоспособности детей и шкалой трудности дисциплин. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, организуются в первую половину 

дня. Для профилактики переутомления воспитанников следует проводить 

физкультурные и музыкальные занятия. 

Занятия в ДОУ планируются в соответствии с образовательной программой 
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дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Хрусталек» Дятьковского района 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1 Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ (5 - 6 лет)  __ холодный период года  

Содержание Время 
Приём детей, игры, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 8.00 - 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 - 9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, 
перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

9.00 - 9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50- 10.00 
Второй завтрак1 10.00 - 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 11.55 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 11.55 - 12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 
Постепенный подъем (гимнастика пробуждения) 15.00 - 15.10 

Полдник 15.10 - 15.20 
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20 - 16.05 
Подготовка к ужину, ужин 16.05 - 16.25 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 - 18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

                                              
2 Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ (5 - 6 лет)  __ тёплый период года  

Содержание Время 
Прием детей на участке, игровая самостоятельная деятельность 7.00 - 8.00 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе (не менее 10 минут) 8.00 - 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 - 8.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 - 9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке 9.00 - 11.50 
Второй завтрак2 10.00 - 10.10 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.50-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
Постепенный подъем (гимнастика пробуждения) 15.00 - 15.10 
Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 
15.20-16.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.05 - 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 
16.25 - 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.00 - 19.00 
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