
Адаптированная  образовательная программа для детей с РАС 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №3 «Солнышко» разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (далее - ФГОС); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-

20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 №28). 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (пли) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденного Постановлением главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №2 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Уставом МБДОУ «МБДОУ «ДС №3 «Солнышко»; 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Коррекционноразвивающее обучение и воспитание. - М.: Просвещение, 2010. 

- Раздел включает описание целей и задач, особых образовательных 

потребностей детей и направлений работы (федеральная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений), механизмов адаптации 

АОП к потребностям детей (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений), значимых характеристик для реализации Программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений), принципы и подходы к 

реализации Программы, развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности по Программе, мониторинга индивидуального развития детей, 

включая базовые ценности, проявляющиеся в направленности и интегративных 

качествах личности (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений). Таким образом, соотношение структурных единиц соответствует 

требованиям ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и ФАОП ДО для детей с ОВЗ: 60% 

федерального компонента и 40% – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 



Цель реализации АОП дошкольного образования в МБДОУ «ДС № 3 

«Солнышко»: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями детей дошкольного возраста c тяжелыми 

нарушениями речи, расстройствами аутистического спектра, задержкой 

психического развития, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов. 

С позиции рабочей программы воспитания, цель дополняется следующим 

образом: общая цель воспитания в МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко» – личностное 

развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1. формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2. формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному 

и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3. становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Задачи 
В соответствии с ФАОП ДО для детей с РАС, все задачи можно сгруппировать 

следующим образом. 



Задачи реализации Программы 

 

Направления работы: 

Диагностическое направление: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы и оценка динамики развития; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду 

 

Коррекционное направление: 

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОУ; 

вариативность освоения образовательной программы; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: 

развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-

волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, 

речевой и двигательной сфер; 



 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 

так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

Консультативное направление: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса (например, к ним относится постоянная стимуляция познавательной и 

речевой активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру 

и социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и 

систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 

представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности и др.); 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ (в 

особенности, связанными с целенаправленным развитием предметно-практической, 

игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов); 

 консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (в первую очередь, связанными 

с развитием коммуникативной деятельности, формированием средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения); 

 

Просветительское направление: 

 организация различных форм просветительской деятельности, 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ (например, приоритетности целенаправленного педагогического руководства 

на начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирования 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально – типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ (например, по развитию всех компонентов речи, речеязыковой и 

познавательной компетентности и социального интеллекта); 

 активизация ресурсов психолого-педагогическое сопровождения для 

формирования социально активной позиции обучающихся с ОВЗ и их семей 

 

1.3.  Принципы и подходы построения Программы 



 
Принципы и подходы к формированию Программы:  

Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка: опора на зону 

ближайшего развития с учётом актуального уровня развития ребёнка.  

- Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесс.  

- Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка.  

- Принципы интеграции усилий специалистов.  

- Принцип универсализма: привлечение ребёнка к разнообразным видам деятельности.  

- Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и родителей.  

- Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребёнка строится на основе 

изучения, прогнозирования, поддержки развития ребёнка в заданных условиях среды 

обитания. Конечная цель педагога - развитие потребности ребёнка в саморазвитии.  

- Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом всех факторов 

(состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его работоспособность, интересов, 

потребностей, уровня развития ребёнка, сложности задачи).  

- Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и развитии детей 

на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной культурой, историческим и 

культурным достоянием региона.  

- Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт запросов 

следующего звена образовательного процесса - начальной школы.  

 

Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных 

программ для детей с расстройствами аутистического спектра: 

 

 Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во 

времени (вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), 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 и т.д.)., процессов 

воображения (символизации).  

 Основные проявления нарушений представлений о пространственно-

временных характеристиках окружающего у обучающихся с РАС: 

 фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), 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. 

 Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: 

большинство используемых методических подходов так или 

иначе преследует эти цели: прикладной анализ поведения, визуальную 

поддержку, сценарии и ролевые игры, развивающие игры, видеомоделирование, 

опосредованное воздействие через партнёра, технологически оформленные 

инструкции, навыки использования групповых инструкций, развитие 

саморегуляции и самоконтроля. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, 

ориентированы на детей с разной степенью выраженности аутистических 

расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и для 

каждого существуют определённые показания к применению, условия 

использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

 Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при аутизме 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 ребёнка с аутизмом непредсказуемым, взаимодействие с ним может 

невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, 

стереотипные формы поведения и т.д.), что часто становится причиной 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 учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной 

сферы.  

 Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: 

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

различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). 

Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при 

резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и 

само взаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения – 

должна начинаться в возможно более раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 

лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в 

некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

 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 ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и 

другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, 

сенсорные, двигательные). 



 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 аутизмом синдром 

"олиго-плюс", так и классическую органически обусловленную умственную 

отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности 

лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура 

нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-

педагогических компетенций. 

 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. 

 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. 

 Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации Программы 

Эффективность психолого-педагогического воздействия зависит от ряда 

факторов, среди которых: степень тяжести осложнений в развитии ребенка; период 

начала, четкость поставленных коррекционных задач; особенности организации 

коррекционно-развивающего процесса; профессиональный и личностный опыт 

специалистов. 

Психолого-педагогическая помощь предоставляется достаточно интенсивно 

на протяжении длительного времени. Кроме того, положительная динамика 

развития ребенка напрямую зависит от установления эффективного взаимодействия 

педагогов с его семьей, понимание близкими, особенностей каждого этапа развития 

ребенка, активного и последовательного приобщения их к коррекционно-

развивающему и обучающему процессам. 

Определенное время ребенок с расстройствами аутистического спектра, и его 

семья нуждаются в систематической психолого-педагогической поддержке, 

направленной на: 

-индивидуальную подготовку ребенка к обучению, формирование адекватного 

поведения; 

-дозированное введение в ситуацию обучения в группе детей; 



-установление продуктивного контакта с ребенком; 

-поддержание комфортной обстановки в месте нахождения ребенка; 

-достижения упорядоченности жизнедеятельности ребенка в целом; 

-учет специфики усвоения информации у детей с аутизмом по организации и 

представлении учебного материала; 

-четкую организацию образовательной среды, поиск и использование в социальном 

развитии ребенка имеющихся у него способностей; 

-помощь в развитии социально-бытовых навыков; 

-помощь в развитии адекватных отношений ребенка со сверстниками; 

-помощь в индивидуально дозированном и постепенном расширении 

образовательного пространства ребенка за пределы образовательного учреждения и 

тому подобное. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы, которая 

охватывает системную работу с детьми с РАС и их семьями, способствует 

раскрытию внутреннего потенциала детей с аутизмом, их комплексному развитию в 

процессе социальной адаптации и вхождению в образовательное пространство (при 

условии создания соответствующих условий для нее). 

ЧАСТИЧНО к семи годам в соответствии с ФГОС ДО: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 



-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу ограниченности здоровья, различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Формы образовательной деятельности для учителя-логопеда 

 

Совместная образовательная 

деятельность учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Подгрупповая 

НОД. 

 ККРЗ: 

комплексные 

коррекционно-

развивающие 

занятия. 

 Интегрирован

ные занятия с 

воспитателем и 

специалистами

. 

 Индивидуальн

ая НОД. 

 Дидактические 

игры. 

 Настольно-

печатные 

игры. 

 Компьютерны

е обучающие 

игры и 

программы. 

 Пальчиковые 

игры и 

упражнения. 

 Мимические, 

логоритмическ

ие, 

артикуляционн

ые 

дыхательные 

гимнастики. 

 Речевые 

дидактические 

игры. 

 Коммуникатив

но-речевые 

практикумы. 

 Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

учителя-

логопеда). 

 Сюжетно-

ролевые игры. 

 Дидактически

е игры. 

 Настольно-

печатные 

игры. 

 Словотворчест

во. 

 Совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность. 

 Работа в 

тетради для 

самостоятельн

ой работы. 

 Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений

. 

 Выполнение 

рекомендаци

й учителя-

логопеда по 

исправлению 

нарушений в 

речевом 

развитии. 

 Речевые 

игры. 

 Беседы. 

 Чтение книг, 

рассматрива

ние 

иллюстраций

. 

 Заучивание 

скороговоро

к, потешек, 

чистоговоро

к, 

стихотворен

ий. 

 Поручения 

логопеда. 

 Экскурсии. 



 Речевые 

задания и 

упражнения. 

 Наблюдении. 

 Совместная 

проектная 

деятельность

. 

 

 

 

Формы образовательной деятельности для учителя-дефектолога 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

В ходе 

самостоятельной 

деятельности детей 

Во взаимодействии 

с семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Совместные 

Индивидуальные 

 наблюдение; 

 беседа; 

 пальчиковые 

игры и 

упражнения; 

 коррегирующ

ая 

гимнастика; 

 комплекс 

игровых 

обучающих 

ситуаций; 

 комплекс 

дидактически

х игр; 

 практикум по 

социально-

бытовой 

ориентировке; 

 игровое 

упражнение; 

 проблемная 

ситуация; 

 коммуникати

вно-

познавательн

ый 

практикум; 

 игры 

(дидактически

е, 

строительные, 

настольно-

печатные, 

математически

е, логические); 

 НОД: ФЭМП, 

ознакомление 

с 

окружающим, 

обучение игре, 

обучение 

конструирован

ию; 

 НОД: ФЭМП, 

конструктивно

-модельная 

деятельность; 

 НОД: 

формирование 

готовности к 

социальному 

взаимодействи

ю, сенсорное 

развитие и 

интеграция, 

 рассматривани

е объектов 

природы, 

быта; 

 игры 

(дидактически

е, 

строительные, 

настольно-

печатные, 

математически

е, логические); 

 работа в 

тетради для 

самостоятельн

ой работы; 

 конструирован

ие из песка; 

 рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

 самостоятельн

ая 

исследователь

 создание 

соответствую

щей 

предметно-

развивающей 

среды; 

 выполнение 

рекомендаций 

учителя-

дефектолога 

по коррекции 

нарушений 

развития; 

 экскурсии; 

 прогулки; 

 создание 

различных 

коллекций; 

 совместные 

мероприятия; 

 поручения 

дефектолога; 

 наблюдении; 

 совместная 

проектная 

деятельность; 



 коммуникати

вно-

художественн

ый 

практикум; 

 чтение в 

литературном 

уголке; 

 праздники, 

развлечения; 

 выставки 

работ, 

сделанных 

своими 

руками; 

развитие речи 

и 

коммуникатив

ных 

способностей; 

 НОД: РЗВ, 

развитие 

мелкой 

моторики и 

осязательного 

восприятия, 

развитие 

ориентировки 

в пространстве 

и социально-

бытовой 

ориентировки; 

 ККРЗ: 

комплексные 

коррекционно-

развивающие 

занятия; 

ская 

деятельность; 

 

 

Формы работы педагога-психолога  
Все формы работы педагога-психолога учитывают субъектность ребенка и 

всех участников образовательного и коррекционно-развивающего процесса в 

системе комплексного сопровождения: 

 Средовое обучение (MilieuTeaching), включающее невербальные 

и вербальные техники стимуляции взаимодействия и общения. 

 Углубленная оценка особенностей социально-эмоционального и 

психического развития ребенка и особенностей взаимодействия в паре 

«взрослый-ребенок». 

 Нейроразвивающая терапия и проведение индивидуальных 

психокоррекционных занятий с детьми, направленных на коррекцию 

эмоционально-волевой сферы (нарушений адаптации, страхов, агрессии и др.) 

и психического развития (нарушений внимания, восприятия, памяти, 

мышления и др.). 

 Проведение подгрупповых занятий с детьми, направленных на 

развитие сенсомоторных и психомоторных, коммуникативных способностей, 

эмоционального и социального интеллекта дошкольников, формирование 

психологической готовности к школе и подготовки к общению в условиях 

школы. 

 Недирективное сопровождение самостоятельной игровой 

деятельности, а также недирективное сопровождение иной самостоятельной 

деятельности ребенка, основанное на структурировании развивающей среды 

с учетом интересов ребенка, на использовании поддерживающих 

коммуникативных технологий, содействии ориентации и инициативности 

ребенка. 

 Консультирование родителей по проблемам ребенка.  



 Занятия с парой «родитель – ребенок», проведение групповых 

занятий с детьми и родителями (в целях оптимизации детско-родительских 

взаимодействия, укрепления привязанности, первичной социализации, 

поддержки родителей и др), тематических занятий с родителями (например, 

обучающих семинаров). 

 Психотерапевтическая работа с родителями. Применяется, когда 

родители имеют собственные психологические проблемы, которые могут 

влиять на ребенка. 

 Консультирование других специалистов службы по проблемам 

работы с семьями, обучение специалистов способам общения с родителями, 

которые помогут оказать им необходимую поддержку, проведение 

тренинговых занятий с педагогами и специалистами ДОУ. 

Технологии коррекционно-развивающей работы 

Технологии коррекционно-развивающей работы могут быть представлены в 

виде схемы. 
 


