
О наименовании и описании адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования группы компенсирующей 

направленности для детей с расстройствами аутистического спектра (далее Программа) 

утверждена приказом заведующего приказ № 190-ОД от 31.08.2023 г на основании решения 

педагогического совета №2 от 31.08.2023 года. Является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих содержание образовательной деятельности педагогов МБДОУ 

«Детский сад №23 "Золотой ключик"», работающих с детьми с расстройствами аутистического 

спектра. 

Программа отражает специфику современного процесса обучения и воспитания 

дошкольников, основывающегося на закономерностях развития детства, соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - Стандарт, ФГОС), нормативным правовым документам в области 

образования и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (АОП ДО) для 

детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС)
1
 – это 

образовательная программа, адаптированная для детей с РАС с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию и 

компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию данной категории детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что проявляется 

как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях.  

В клиническом отношении расстройства аутистического спектра в действующей в 

Российской Федерации Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 

относятся к диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» (часто без перевода 

используется термин «первазивные», то есть всепроникающие, всеохватывающие расстройства) 

и включает три диагностических категории из F84: детский аутизм (F84.0), атипичный аутизм 

(F84.1) и синдром Аспергера (F84.5)
2
.  Чѐтких границ между указанными диагностическими 

категориями нет, и эта классификация оказалась ограниченно применимой в медицине и совсем 

неприменимой в образовательных целях. Ожидается, что в 2022 или в 2023 году закончится 

адаптация уже принятой ВОЗ МКБ-11, в которой все имеющие отношение к аутизму категории 

МКБ-10 объединены в «расстройства аутистического спектра» (РАС), категорию, ставшую 

официально принятой в российском образовании после 2012г. (закон «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения 

социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности.  

Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда 

затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС.  

Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том, что 

знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в развитии нервной 

системы и, по-видимому, в некоторых особенностях соматического развития.  Ведущим 

дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, при которой 

некоторые функции развиваются задержано, некоторые – патологически ускоренно, плюс к 

этому даже в тех, которые формально развиваются соответственно возрасту, как правило, 

отмечаются качественные изменения. Каждая из психических функций, в том числе и наиболее 

значимых для образовательного процесса, может проявляться, варьироваться в очень широких 

пределах. Например, уровень интеллектуального развития по данным IQ
3
 колеблется от уровня, 

соответствующего глубокой умственной отсталости (<20), до так называемого «уровня 

                                                      
1
 В настоящей программе термины «расстройства аутистического спектра» (РАС) и более привычное «аутизм» 

рассматриваются как синонимы (в том числе и в стилистических целях). Так же предполагается в МКБ-11 
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 Отнесение к РАС синдрома Ретта (F84.2) в настоящее время считается не вполне правомерным. 

3 IQ - интеллектуальный коэффициент (отношение психического возраста к паспортному), используется для 

количественной оценки уровня интеллектуального развития. 



гениальности» (140-150); у одних детей с РАС речь отсутствует (мутизм), у других же 

формальные признаки речевого развития могут наступать раньше возрастной нормы; при этом в 

отдельных случаях возможны самые разные сочетания уровней интеллектуального и речевого 

развития, хотя, в целом, они достоверно коррелируют.  Более характерными для аутизма 

являются диссоциации между отдельными функциями в составе одной сферы: высокий IQ может 

сочетаться с низким уровнем социального интеллекта, богатый словарный запас и грамматически 

правильная речь – с еѐ некоммуникативностью и т.д.  

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является 

динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что 

затрудняет планирование, поскольку установление определѐнных временных параметров не 

опирается на ясные представления о динамике в планируемый временнóй период. Это не 

означает, что планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется другой 

подход к планированию и специальное методическое обеспечение.  

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто отмечаются явления 

интеллектуальной недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных систем и опорно-

двигательного аппарата, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Эти 

расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь патогенетическую 

связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину, делает проявления РАС 

тем более полиморфными и создаѐт ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких 

детей.    

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, поскольку 

взаимодействие с другими людьми (в том числе, с родителями, воспитателями, педагогами, 

психологами) строится несколько иначе, чем при других нарушениях развития, в связи с 

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия. Даже при столь 

тяжѐлом нарушении, как слепоглухота, воспитание и обучение опирается, прежде всего, на 

взаимодействие с ребѐнком в то время, как при аутизме сама коммуникация, потребность в ней 

искажена, а в тяжѐлых случаях практически не проявляется. Следовательно, решению 

традиционных задач дошкольного образования должно предшествовать хотя бы частичное 

преодоление, смягчение обусловленных аутизмом трудностей, прежде всего, социально-

коммуникативных и поведенческих. В противном случае достижение целевых ориентиров в 

определѐнных Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

дошкольного образования (ДО) образовательных областях становится весьма проблематичным.  

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, что актуальный 

уровень развития различается не только по общей оценке разных детей. У каждого ребѐнка с 

аутизмом уровни развития коммуникативной, интеллектуальной, речевой, эмоциональной, 

двигательной сфер, самостоятельности, социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания могут очень значительно различаться, причем эти различия, как правило, 

существенно больше, чем при типичном развитии.  

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно:  

в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 

в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным областям у 

одного ребѐнка;  

во временной неравномерности усвоения материала в ходе образовательного процесса: 

ребѐнок может какое-то время как бы не усваивать материал или усваивать его очень медленно, 

но вслед за этим следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами «застоя».  

В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при аутизме разброс этих 

показателей, степень выраженности отклонений и их качественные характеристики выражены в 

существенно большей степени.  

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием (помимо 

отмеченных выше особенностей интеллектуального и речевого развития) нарушений тонических 

процессов, восприятия и сквозных психических функций (внимания, памяти, воображения, речи), 

эмоциональной и регуляторно-волевой сферы. 

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и зарубежных 

специалистов, играют центральную роль в патогенезе аутистических расстройств. В практике 

работы с детьми с РАС это сказывается достаточно многообразно:  

на трудностях осуществления выбора как такового (ребѐнок не может усилить один из 



возможных вариантов решения проблемы и оттормозить другие варианты из-за того, что не 

срабатывает «закон силы», - и выбор становится затруднѐнным или невозможным); 

на определении объѐма дневной, недельной нагрузки (превышение предела возможностей 

ребѐнка недопустимо, так как провоцирует развитие пресыщения, и далее  негативизма и других 

форм проблемного поведения); 

на установлении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их 

временной и деятельностной структуры; 

на определении одного из двух принципиальных направлений сопровождения: на 

повышении возможностей взаимодействия с окружающим и наработке гибкости взаимодействия 

или на адаптации среды к особенностям ребѐнка (возможен и смешанный вариант, который на 

практике является самым распространѐнным); 

среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном возрасте наиболее 

существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также трудности восприятия и 

усвоения сукцессивно организованных (то есть развивающихся во времени) процессов.  

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе - затрудняет 

формирование сенсорных образов (далее влияет на развитие наглядно-образного мышления, 

формирования представлений и понятий) и, тем самым, обедняет и искажает воспринимаемую 

картину окружающего. 

Симультанность восприятия создаѐт предпосылки для трудностей выделения 

существенных признаков предметов и явлений (релизеров), трудностей их дифференциации, 

создаѐт ряд специальных проблем обучения и воспитания. 

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов сказываются на 

качестве установления временных связей между явлениями, что создаѐт трудности организации и 

планирования произвольной деятельности (начиная с произвольного подражания), негативно 

влияет на речевое развитие (так как речь является сукцессивным процессом), способствует 

фиксации примитивных форм симультанирования (что впоследствии сказывается на развитии 

высших форм мышления).  

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: либо его 

сложно на чѐм-либо сконцентрировать, либо оно фиксировано на каком-то объекте особого 

интереса ребѐнка, и возникают трудности с переключением внимания на другой объект или 

другую деятельность. Нарушено также совместное внимание: трудно привлечь внимание ребѐнка 

к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребѐнок не стремиться 

разделить своѐ внимание к чему-то с другими людьми.  

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти является 

зрительная память. В то же время, даже при отсутствии гипомнестических расстройств и 

формально хороших предпосылках накопления опыта, дети с аутизмом испытывают трудности с 

произвольной актуализацией хранящейся в памяти информации и еѐ использованием, формально 

освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие условия, другую обстановку, что 

затрудняет обучение. Очень часто затруднѐн переход от декларативных форм памяти (прямое, в 

основном, формальное запоминание) к процедурным (когда запоминание основано на 

содержательной связи между явлениями).  

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически 

значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте проявляются, прежде всего. 

нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной игры, то есть 

органически свойственного дошкольному возрасту виду деятельности при типичном развитии.  

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте очень 

важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст приходится период активного 

становления эмоциональной системы (аффективный уровень нервно-психического развития по 

В.В. Ковалѐву), и, с другой стороны, развитие происходит искажѐнно (закономерности подробно 

изучены В.В. Лебединским, О.С. Никольской с соавторами). Особо следует отметить трудности 

усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажает формирование 

мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других 

людей, что не позволяет адекватно оценивать причины их действий, поступков, поведения и, тем 

самым, существенно осложняет социальную адаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания, 

нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие ограниченных, 



повторяющихся и стереотипных форм интересов, поведения и видов деятельности.  

Отмеченные особенности развития детей с РАС позволяют, несмотря на крайнюю 

полиморфность этой группы, выделить особые образовательные потребности обучающихся с 

РАС (см. Целевой раздел, 1.2.2.2.) и определить для каждой из этих особых образовательных 

потребностей спектр потенциальных образовательных решений и необходимых для этого особых 

образовательных условий.   

Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных проявлений, но и их генез 

могут быть различными (от обусловленных органическим нарушением до классических 

психогений), что создаѐт очень большие сложности для разработки методических рекомендаций 

по коррекции РАС у детей дошкольного возраста, и что учтено при разработке настоящей 

программы. 

К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с обучающимися с 

аутизмом, которые учитываются в настоящей программе, следует отнести следующие: 

регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с возможностями 

ребѐнка; 

структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия и усвоения 

сукцессивно организованных процессов, временнóй организации деятельности; 

структурирование пространства – как способ, помогающий преодолению трудностей 

выбора в пространственной организации деятельности; 

визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой должна 

соответствовать возможностям ребѐнка и перспективам его развития; 

генерализация навыка – снятие (минимизация) зависимости навыка от несущественных 

факторов, препятствующих его переносу в другие условия; формирование функциональной 

значимости для ребѐнка навыка как такового; 

недостаточность возможностей (иногда невозможность) усвоения «из жизни» 

(имплицитно) смысла происходящего, новых навыков и умений (прежде всего, через игру и 

произвольное подражание). Вследствие этого возникает необходимость: а) определения 

соотношения имплицитных и эксплицитных (специально направленных на обучение 

определѐнным навыкам и умениям) методов обучения и воспитания, б) адаптации традиционных 

методов обучения с учѐтом особенностей развития детей с РАС; 

отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к сложному», 

поскольку в условиях искажѐнного развития понятия о простоте и сложности могут быть очень 

индивидуальными; 

учитывая искажѐнность (часто в сочетании с недоразвитием) формирования понятий при 

РАС, предпринимать индивидуализированные меры для оптимизации развития структуры 

мышления детей с аутизмом от свойственных раннему возрасту примитивных форм, 

учитывающих исключительно временные связи («после того - следовательно, в силу того»), к 

свойственной развитому мышлению схеме «индукция – понятие – дедукция». Проблемы могут 

касаться как формирования понятия, так и реализации понятия в конкретные воплощения, что 

требует внимания специалиста – и, прежде всего, в дошкольном возрасте;  

в мнемических и, что особенно важно, в собственно мыслительных процессах переходить 

с использованием соответствующих методов и технологий от декларативных (например, 

механического запоминания или установления формальной последовательности явлений и др.) к 

процессуальным механизмам (например, логической памяти или установлению причинно-

следственных связей); 

без коррекции проблем поведения – какого бы генеза они ни были – содержательная 

работа по реализации программы дошкольного образования эффективной быть не может.  

Неоднородность контингента обучающихся дошкольного возраста с РАС требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по всем 

составляющим образовательной траектории – содержательной, деятельностной и 

процессуальной, - что полностью соответствует принципу вариативности образования, понятому 

с учѐтом особенностей развития детей с РАС.  

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная на 

смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных аутизмом, без чего невозможно 

эффективное освоение традиционных образовательных областей дошкольного образования, 

обозначенных в ФГОС ДО. 



Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как способность 

системы образования предоставить обучающимся разнообразные варианты образовательных 

траекторий с целью обеспечения максимально возможной степени самореализации, для чего 

могут использоваться все имеющиеся в системе образования возможности с учѐтом 

перечисленных выше особенностей обучения детей с РАС. 

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью 

использования индивидуальных программ и учебных планов на основе регулярного контроля за 

ходом образовательного процесса с использованием как традиционных клинических и 

психолого-педагогических диагностических методов, так и соответствующих тестов.  

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение 

определѐнных подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно связанных с 

аутизмом и им обусловленных. Для этой цели более всего подходит классификация, 

использованная в DSM-5 (и, как ожидается, аналогичная или близкая к ней будет в МКБ-11), в 

основе которой – тяжесть расстройств и степень необходимой поддержки (коррекции)
4
.  Следует 

учесть, что к детям младенческого и раннего возраста эта классификация ограниченно 

приложима.  

Наиболее тяжѐлый третий уровень – потребность в очень существенной поддержке. 

Это обусловлено: 

тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что приводит к 

серьѐзным нарушениям в функционировании;  

крайне ограниченной возможностью инициировать социальные взаимодействия и 

минимальный ответ на социальные инициативы других; 

отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с приспособлением к 

переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые 

мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах; 

сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или 

переключении внимания.   

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что проявляется: 

в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения;  

в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже при наличии 

поддержки;  

в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и ограниченном или 

ненормальном реагировании на социальные инициативы других; 

в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к переменам и 

изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с 

достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают функционированию 

в различных ситуациях; 

в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности или 

переключении внимания. 

Первый уровень – потребность в поддержке, при котором отмечается следующее: 

без поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит к заметным 

нарушениям;  

сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или неудачные 

реакции на обращения со стороны окружающих;  

сниженный интерес к социальным взаимодействиям;   

негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях (недостаточный 

уровень генерализации навыков и умений); 

сложности с переключением от одного вида деятельности к другому; 

проблемы с организацией и планированием, препятствующие независимости поведения и 

деятельности. 

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и 

соответственно, снижение потребности в поддержке. Противоположная динамика - снижение 

функциональных возможностей (и увеличение потребности в поддержке), которое может быть 

связано с различными причинами (в том числе и эндогенными) - в дошкольном возрасте 
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отмечается реже.  

Несмотря на то, что классификация DSM-5 даѐт лишь частичное представление о 

неоднородности контингента детей дошкольного возраста с РАС, из неѐ следует необходимость 

дифференцированного подхода к формированию образовательной траектории дошкольного 

образования обучающихся  с РАС во всех еѐ составляющих (содержательном, деятельностном и 

процессуальном). Этим будет обеспечена возможность реализации особых образовательных 

потребностей аутичных детей дошкольного возраста и непрерывность перехода к одному из 

вариантов АООП начального общего образования (НОО) обучающихся с РАС. 

Настоящая примерная АООП ДО разрабатывается с целью обеспечения равенства 

возможностей коррекции и(или) компенсации нарушений развития, достижения возможно более 

высокого уровня социальной адаптации или социализации, оптимизации развития обучающихся 

с РАС в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса и других особенностей. 

АООП дошкольного образования обучающихся с РАС самостоятельно разрабатывается и 

утверждается образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом настоящей ФАОП ДО. 

Программа определяет примерное поэтапное содержание образовательных областей с 

учетом особенностей развития обучающихся с РАС и динамики коррекционной работы и, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, определяет цели и 

задачи Программы, принципы и подходы к формированию Программы, даѐт краткую 

характеристику особенностей развития детей с РАС в дошкольном возрасте и их особые 

образовательные потребности, характеризует методические аспекты дошкольного образования 

детей с РАС, раскрывает его этапность,  формулирует планируемые результаты образовательной 

деятельности по реализации Программы в виде целевых ориентиров и принципы оценивания 

качества образовательной деятельности по реализации Программы.  Учитывая острый дефицит 

специальной литературы по дошкольному образованию детей с РАС, в целевом разделе ряд 

положений по развитию детей с РАС даны более развѐрнуто, чем это принято обычно в 

образовательных программах.  

Содержательный раздел  

На основном этапе ДО дано описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие); формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому себе. 

Программы включает описание коррекционно-развивающей работы на этапе ранней 

помощи и начальном этапе дошкольного образования. Направления этой работы определяются 

особенностями возраста и свойственными аутизму особенностями развития. Коррекционная 

развивающая работа, описание которой включает содержательный раздел Программы, является 

условием и предпосылкой реализации Программы в остальных образовательных областях с 

учѐтом особых образовательных потребностей детей с аутизмом, и направлена на обеспечение 

возможно более высокого уровня их социальной адаптации и социализации, интеграции в 

общество.  

Программа создаѐт предпосылки для достижения планируемых результатов дошкольного 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра раннего и дошкольного 

возраста.  

В организационном разделе представлены условия реализации Программы, ее 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей среды, а также психолого-педагогические, кадровые 

и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий описаны 

особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с РАС, дано определение нормативных затрат на оказание 



государственной услуги по дошкольному образованию данной категории детей. 

Организация самостоятельно определяет соотношение объѐмов частей примерной АООП 

(обязательной части и части, определяемой участниками образовательного процесса) в 

соответствии с потребностями и возможностями ребѐнка с аутизмом; это соотношение должно 

стремиться к доле 60% обязательной части и к 40% в части, определяемой участниками 

образовательного процесса. Организация также определяет объѐм коррекционно-развивающей 

работы, который на начальном этапе дошкольного образования при необходимости может быть 

единственным содержанием образовательного процесса и уменьшаться по мере смягчения 

трудностей, обусловленных аутизмом.  

Программа также содержит рекомендации по оцениванию еѐ достижений в форме 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации образовательной программы дошкольной организации.  

Программа завершается четырьмя приложениями, включая список используемых 

сокращений и словарь терминов (поскольку Программа основана на мультидисциплинарном 

подходе). 

Настоящая Программа не рассматривается как технология дошкольного образования 

обучающихся с аутизмом, поскольку, в силу особенностей развития при РАС, не может во всех 

случаях гарантировать достижение желаемых результатов даже на уровне целевых установок.  

По своему организационно-управленческому статусу настоящая Программа не может 

быть отнесена к определѐнному структурному типу, так как планирование работы в 

традиционных образовательных областях (а иногда, фактически, сама возможность их освоения) 

зависит от результатов коррекционного процесса на начальном этапе, и определение 

качественно-временных характеристик Программы крайне затруднено. В то же время, при 

успешной динамике коррекционного процесса на основном этапе дошкольного образования 

детей с РАС возможен постепенный переход к модульной структуре Программы.  

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия специалистов дошкольной образовательной организации и семьи – 

активное участие родителей в педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.  

  

Функции работы ДОУ с семьей:   

- ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного  процесса;       - 

психолого-педагогическое просвещение;   

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;   

- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;   

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей, 

взаимодействие с Советом родителей,  совместная работа в Управляющем, Педагогическом и 

Попечительском советах.  

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей в определении:  

• специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива;  

• сложившиеся традиции ДОУ.  



4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации АОП ДО для 

предоставления информации о ООП ДО семье и всем заинтересованным лицам, вовлеч

нным в образовательную деятельность.  

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования.  

  

Направления взаимодействия с семьей воспитанников:  

1) Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников детского сада.  

2) Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребенка 

датского сада.  

3) Оказание психолого - педагогической поддержки семьям детей с ТНР  

4) Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска»  

   

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанника с ТНР:  

1) Индивидуальные консультации узких специалистов (учителя- дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога) - по плану и по запросам родителей (законных 

представителей), не реже 1 раза в месяц.  

2) Посещение коррекционно-развивающих занятий - по плану и по запросам родителей 

(законных представителей), не реже 1 раза в квартал.  

3) Посещение открытых мероприятий в группе - по плану и по запросам родителей (законных 

представителей), не реже 1 раза в квартал.  

4) Участие в групповых тематических консультациях, проводимых узкими специалистами и 

воспитателями группы - по плану и по запросам родителей (законных представителей), не 

реже 1 раза в квартал.  

5) Участие в родительских собраниях - по плану.  

 Формы организации психолого-педагогической помощи семье:  

- Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 раза в год, в начале и в 

конце учебного года.   

Задачи: - Информирование и обсуждение с родителями задач и содержания коррекционно-

образовательной работы;   

- Решение организационных вопросов;   

- Информирование  родителей  по  вопросам  взаимодействия  ДОО  с 

другими организациями, в том числе и социальными службами.  

- Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже 2-х раз в год и по мере необходимости.   

Задачи: 

 - Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;   

- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;   

- Решение текущих организационных вопросов;  

- Проведение детских праздников и досугов.  

- Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением 

родителей.  

Задача: 

 - Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  

- Анкетирование и опросы.  

Проводятся по планам администрации, логопеда, дефектолога, психолога, воспитателей и по 

мере необходимости.  

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  



- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей.  

- определение оценки родителями работы ДОО.  

- Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  
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