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Общие положения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с расстройствами аутистического спектра (далее – 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 67 г. Белгорода (далее МБДОУ д/с № 67) 

сформирована участниками образовательного процесса МБДОУ д/с №67 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 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в 

Минюсте России 27 января2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП 

ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года); 

 Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2024 года № 309 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и 

на перспективу до 2036 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

 Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
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Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) в редакции 

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

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264; 

– Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149); 

– Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 

2020 г., регистрационный № 59599); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Устав МБДОУ д/с № 67. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Обе  части  являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 
Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и 

обеспечивает: 

– воспитание  и  развитие  ребенка  дошкольного  возраста  как 
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гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 

культурной идентичности на доступном его возрасту содержании доступными 

средствами; 

– создание единого ядра содержания дошкольного образования 

(далее–ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно- 

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание 

подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 

своей семьи, большой и малой Родины; 

– создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) 

равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона 

проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей: 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. (п.6 ФАОП 

ДО). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. (соответствует п.5.1.ФАОП ДО) 

Содержательный раздел Программы включает 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 аспекты образовательной среды: предметно- 

пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенкак миру, к другим людям, к себе самому; 

 содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции  нарушений  развития  обучающихся  с  РАС  (программу 
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коррекционно-развивающей работы). (соответствует п.5.2. ФАОП ДО) 

В соответствии с п. 5.2.1. ФАОП ДО Программа определяет базовое 

содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с РАС в различных видах 

деятельности, таких, как: 

 предметная деятельность; 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование м познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный или иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 
п.5.2.2. Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы (далее – ПКРР): 

 является неотъемлемой частью, адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с РАС в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности; 

 обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала; 

 учитывает особые образовательные потребности обучающихся с 

РАС дошкольного возраста, удовлетворение которых открывает возможности 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся дошкольного возраста с РАС в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Организационный раздел Программы включает описание: 
– психолого-педагогических и кадровых условий реализации 

Программы; 

– организации развивающей предметно-пространственной среды 
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(далее –РППС); 

– материально-техническое обеспечение Программы; 

– обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Организационный раздел Программы содержит психолого- 

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы МБДОУ 

д/с №67 (соответствует п.5.3. ФАОП ДО). В разделе представлены режим и 

распорядок дня в группе компенсирующей направленности для детей с РАС. 

Обучение и воспитание по Программе осуществляется на русском языке. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по 

возрастным группам. Программа охватывает четыре возрастных периода 

физического и психического развития детей: 

младший дошкольный возраст - от 3 до 4 лет, 

средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет, 

старший дошкольный возраст - от 5 до 8 лет, (включительно). 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативной и правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп; если её реализация не даёт 

ожидаемых результатов и др. 
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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

(соответствует п.п.10.1-10.2 ФАОП ДО) 

Цель реализации Программы: 
‐ обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его 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. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 
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ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

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

здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах (соответствует п.10.3. ФАОП ДО): 

1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

1.1.2. Специфические принципы формирования Программы 

для детей с РАС 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с РАС (соответствует п.10.3.6. ФАОП ДО): 

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). 

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 
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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 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. 

Коррекция проблем 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. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

специфические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо 
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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 

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 

должна включать: 

· выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 

· квалификацию каждой из этих проблем как вида особой 

образовательной потребности, уровня нарушений в клинико- психологической 

структуре, характер коморбидности (случайная или патогенетически 

обусловленная); 

· выявление ведущего уровня нарушений в клинико- психологической 

структуре; 
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· определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 

· мониторинг реализации, принятой индивидуальной коррекционно- 

образовательной программы. 

 

1.1.1. Характеристики особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (расстройства аутистического 

спектра) 

МБДОУ д/с №67 осуществляет воспитание и обучение детей, 

обеспечивает присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 8 лет 

(включительно). 

В образовательном учреждении функционирует группа 

компенсирующей направленности для детей с аутизмом в возрасте от 3 до 8 

лет (включительно). 

Аутизм – это пожизненное нарушение развития, которое влияет на 

коммуникацию и отношения с другими людьми, а также на восприятие и 

понимание  окружающего  мира.  В  настоящей  Программе  термины 

«расстройства аутистического спектра» (РАС) и более привычное «аутизм» 

рассматриваются как синонимы (в том числе и в стилистических целях). 

Отнесение к РАС синдрома Ретта (F84.2) в настоящее время считается 

ошибочным. 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, 

что проявляется как в клинических, так и в психолого- педагогических 

особенностях. 

В клиническом отношении РАС 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. Чётких границ между указанными 

диагностическими категориями нет, и эта классификация оказалась 

ограниченно применимой в медицине и совсем неприменимой в 

образовательных целях. 

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 



15 
 

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 в срок, как правило, 

отмечаются качественные изменения. Каждая из психических функций, в том 

числе и наиболее значимых для образовательного процесса, может 

проявляться в очень широких пределах. Например, уровень 

интеллектуального развития по данным IQ3 колеблется от уровня, 

соответствующего глубокой умственной отсталости (<20) до так называемого 

«уровня 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 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 её 

некоммуникативностью и т.д. 

IQ - интеллектуальный коэффициент (отношение психического возраста 

к паспортному), используется для количественной оценки уровня 

интеллектуального развития. 

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса 

является динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем 

предсказуемости, что затрудняет планирование, поскольку установление 

определённых временных параметров не опирается на ясные представления о 

динамике в планируемый временной период. Это не означает, что 

планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется 

другой подход к планированию. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме очень часто 

отмечаются явления интеллектуальной недостаточности, задержка развития, 

нарушения сенсорных систем и опорно-двигательного аппарата. 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 более полиморфными и создаёт ряд 

дополнительных проблем в связи с образованием таких детей. 

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую 

группу, поскольку взаимодействие со другими людьми (в том числе, с 

родителями, воспитателями, педагогами, психологами) строится иначе, чем 

при других нарушениях развития, в связи с качественными нарушениями 

коммуникации и социального взаимодействия. Даже при столь тяжёлом 

нарушении, как слепоглухота, воспитание и обучение опирается на 

взаимодействие с ребёнком, в то время, как при аутизме сама коммуникация, 

потребность в ней искажена, а в тяжёлых случаях фактически отсутствует. 

Следовательно, решению традиционных задач дошкольного образования 
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должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение 

обусловленных аутизмом трудностей, прежде всего в социально- 

коммуникативных и поведенческих. В противном случае достижение целевых 

ориентиров в определённых 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, но у каждого ребёнка уровень развития 

коммуникативной, интеллектуальной, речевой, эмоциональной, двигательной 

сфер, самостоятельности, социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания может очень значительно различаться, и эти различия 

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 ребёнка; 

• во временной неравномерности усвоения материала в ходе 

образовательного процесса: ребёнок может какое-то время не усваивать 

материал или усваивать его очень медленно, вслед за чем следует скачок; 

успешные периоды чередуются с периодами «застоя». 

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), 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 (ребёнок не 

может усилить один из возможных вариантов решения и оттормозить другие 

из-за того, что не срабатывает «закона силы», - и выбор становится 

затруднённым или невозможным); 

• на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение 

предела возможностей ребёнка недопустимо, так провоцирует развитие 

пресыщения и негативизма); на определении структуры дневной нагрузки – 

продолжительности занятий, их временной и деятельностной структуры; 

• на определении одного из двух принципиальных направлений 

коррекционной работы: повышение возможностей взаимодействия с 

окружающим или наработка гибкости взаимодействия (принципиально 

возможен смешанный вариант). 

Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном 

возрасте наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, 
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а также трудности восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов. 

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или 

иначе - затрудняет формирование сенсорных образов (и далее влияет на 

развитие наглядно-образного мышления, формирования представлений и 

понятий) и тем самым обедняет и искажает воспринимаемую картину 

окружающего. 

Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей 

выделения существенных признаков предметов и явлений (релизеров), 

трудностей их дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения 

и воспитания. 

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных 

процессов сказываются на качестве установления временных связей между 

явлениями, что создаёт 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: или его сложно на чём-либо сконцентрировать, или оно 

фиксировано на каком-то объекте особого интереса ребёнка и его трудно 

переключить на другой объект или другую деятельность. Нарушено также 

совместное внимание (трудно привлечь внимание ребёнка к какому-то 

предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнок не стремиться 

разделить своё 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 её использованием, 

формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие 

условия, другую обстановку что затрудняет обучение. Очень часто затруднён 

переход от декларативных форм памяти (прямое запоминание) к 

процедурным, когда фиксируется связь 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 при типичном развитии органически 

свойственного дошкольному возрасту виду деятельности. 

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.Ковалёву), и, с 

другой стороны, развитие происходит искажённо (закономерности подробно 

изучены В.В.Лебединским, О.С.Никольской с соавторами). Особо следует 
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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 действий, поступков, поведения и 

существенно осложняет социальную адаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, 

наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных паттернов интересов, 

поведения и видов деятельности. 

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах 

являются: 

- отгороженность от внешнего мира; 
- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими; 

- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, 

даже к матери, вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада) 

- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные 

предметы. Нередко таких детей считают агрессивными; 

- недостаточная реакция на зрительные слуховые раздражители или 

наоборот, очень чувствительны к слабым раздражителям. (Например, дети 

часто не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, капанье воды из 

водопроводного крана); 

- приверженность к сохранению неизменности окружающего; 
- неофобии (боязнь всего нового) проявляются у детей – аутистов 

очень рано. Дети не переносят смены места жительства, перестановки кровати, 

нелюбят новую одежду и обувь; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипам, 

примитивным движениям; 

- разнообразные речевые нарушения при РДА; 
- у детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные 

нарушения. 

Три основных области проблем. 

Особенности проявлений аутизма зависят от конкретного человека, но 

основные проблемы можно разделить на три базовые группы. К ним относятся: 

 трудности с социальной коммуникацией; 
 трудности с социальным взаимодействием; 

 трудности с социальным воображением. 

Трудности с социальной коммуникацией. Для детей с расстройствами 

аутистического спектра мимика и прочий «язык тела» — это такой же чужой 

язык, как если бы все вокруг говорили по-древнегречески. Дети с аутизмом 

испытывают трудности как с вербальным, так и с невербальным языком. 

Многие из них понимают язык буквально, с их точки зрения – люди всегда 

говорят ровно то, что имеют в виду. Кроме того, людям с аутизмом трудно 

использовать и понимать: 

 выражения лица или тон голоса 
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 шутки и сарказм 

 идиомы и поговорки. 

Некоторые дети с аутизмом не могут говорить вообще, или их 

способность использовать речь для общения очень ограничена. Однако даже 

не говорящие обычно понимают, что говорят другие люди. Такие дети могут 

научиться выражать свои мысли и общаться с другими людьми с помощью 

различных методов альтернативной коммуникации, например, печатать на 

компьютере, использовать язык жестов или систему карточек с визуальными 

символами. 

У других детей с аутизмом навыки речи развиты очень хорошо, но у них 

все равно есть речевые трудности – им трудно понять, как обмениваться 

репликами при разговоре; они могут повторять то, что только что сказал 

другой человек; или же они очень долго говорят о своих интересах, игнорируя 

реакцию собеседника. 

Детям с аутизмом проще общаться, если другие люди говорят четко, 

последовательно и оставляют паузы, которые позволяют человеку с аутизмом 

понять, что именно ему только что сказали. 

Трудности в социальном взаимодействии: «Мы не приобретаем 

навыки общения естественным образом, мы должны осознанно им учиться». 

Людям с аутизмом часто сложно распознать или понять эмоциии чувства 

других людей, а также сложно выразить свои собственные эмоциии чувства. 

Из-за этого они могут испытывать дополнительные трудности в социальных 

ситуациях. Они могут: 

 не понимать неписанные социальные правила, которые 

большинство людей усваивают неосознанно. Например, они могут стоять 

слишком близко к другому человек или начинать разговор с неуместной темы. 

 казаться бесчувственными, потому что они могут не понимать, что 

чувствует другой человек 

 предпочитать проводить время в одиночестве и не искать 

общества других людей 

 не обращаться к другим людям за утешением 
 казаться «странными» и неуместно себя ведущими, потому что им 

сложно выразить свои чувства, эмоции или потребности. 

Трудности с социальным взаимодействием могут приводить к тому, что 

людям с аутизмом трудно заводить друзей и сохранять дружбу. Однако сами 

люди с аутизмом могут стремиться к дружбе и к общению с другими людьми 

– они просто не уверены, как именно этого добиться. 

Трудности с социальным воображением: «Нам трудно понять, что 

знают другие люди. Нам еще сложнее догадаться, что другие люди думают». 

Социальное воображение позволяет понимать и предсказывать поведение 

других людей, понимать абстрактные идеи и представлять себе ситуации вне 

нашего непосредственного опыта. Трудности с социальным воображением 

приводят к тому, что детям с аутизмом сложно: 

 понимать и интерпретировать мысли, чувства и действия других 

людей; 
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 предсказывать, что произойдет потом, или может произойти потом; 

 понимать концепцию опасности, например, почему лучше не 

выбегать на оживленное шоссе 

 участвовать в играх и занятиях, требующих воображения: иногда 

дети с аутизмом, практикуют игры, требующие воображения, однако они 

предпочитают проигрывать одну и ту же сцену снова и снова 

 подготовиться к переменам или планировать будущее 
 справиться с новыми или незнакомыми ситуациями. 

Речевое развитие аутичных детей своеобразно. Они рано набирают 

большой словарный запас, начинают говорить сложными фразами. Их речь 

усваивается также с помощью цитат, только сложных и развернутых, поэтому 

она выглядит очень взрослой. Тем не менее, эта группа наиболее активна в 

усвоении речевых форм. Основной проблемой данной категории детей 

является неспособность вести диалог, учитывать собеседника, в речи детей 

преобладают монологи ненаправленные на коммуникативное взаимодействие. 

Эти особенности проявляются в просодической стороне речи, нарушена 

регуляция темпа, ритма, высоты голоса. Дети третьей группы не 

сосредоточены на звуковом оформлении речи, для них не характерны 

словесные игры, игры с рифмами, звуками, они предпочитают произносить 

длинные сложные фразы. Дети испытывают незначительные затруднения в 

диалоговой речи, что усугубляется при необходимости устанавливать контакт 

с незнакомым человеком. 

Говоря о речевой характеристике аутичных детей в целом, следует 

отметить, что, несмотря на большое разнообразие речевых нарушений, 

характерных для отдельных вариантов, имеются и общие, специфичные 

особенности: 

• Прежде всего, здесь следует назвать нарушение коммуникативной 

функции речи. Аутичный ребенок избегает общения, ухудшая возможности 

своего речевого развития. Его речь автономна, эгоцентрична, недостаточно 

связана с ситуацией и окружением. Оторванность такого ребенка от мира, 

неспособность осознать себя в нем, очевидно, сказываются на становлении его 

самосознания. Следствием этого является позднее появление в речи 

местоимения «Я» и других личных местоимений в первом лиц. 

• Характерной для всех вариантов речевого развития при детском 

аутизме является в той или иной форме выраженная стереотипность речи. 

Почти у всех детей становление речи проходит через период эхолалий, в ряде 

случаев эхолалии сочетаются с речевыми персеверациями и логореей с обилием 

словесных замен, сходных с вербальными и литеральными парафазиями. 

• При общем нарушении развития целенаправленной 

коммуникативной речи возможно увлечение отдельными речевыми формами, 

постоянная игра звуками, слогами и словами, рифмование, пение, коверканье 

слов, декламация стихов наизусть. Но для взаимодействия используется 

только скудный набор речевых штампов. 

• У всех детей с разными вариантами проявления речевых 

нарушений встречается  недостаточность  понимания,  осмысления  речи, 
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непонимание переносного, скрытого смысла, метафор, пословиц, поговорок, 

эпитетов и т.д. Отмечается недостаточное развитие номинативной функции 

слова, ригидность речи. 

• Необходимо отметить особенности просодического компонента 

речи у аутичных детей. Часто отмечается копирование интонаций окружающих, 

с другой стороны нарушения темпо-ритмической и интонационной стороны 

речи. Голос монотонный, невыразительный, тихий, прерывающийся выкриками, 

визгом. 

Таким образом, то, что в норме является основой организации речевого 

взаимодействия, для данной категории детей становится объектом особого 

внимания, источником аутостимуляций. Развиваются речевые стереотипии, 

позволяющие снова и снова воспроизводить одни и те же необходимые ребенку 

впечатления. Для развития речи аутичных детей характерно своеобразное 

асинхронное развитие различных компонентов языковой системы. 

В основе речевых расстройств при синдроме детского аутизма лежат 

психопатологические особенности этих детей, прежде всего недостаточность 

мотивации к общению с окружающими, слабость побуждений, особенности 

познавательной деятельности и эмоционально- волевой сферы, а также 

специфические нарушения экспрессивно- просодической и интонационной 

стороны речи при сохранности фонетико- фонематической стороны, 

характерные особенности развития лексики и грамматики. 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы в виде целевых 

ориентиров возможных достижений детей с РАС на 

соответствующем возрастном этапе (соответствует п.10.4. ФАОП ДО) 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены ввиде 

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. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений, обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся сРАС 

(соответствует п. 10.4.6 ФАОП ДО) 

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 
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речевого развития) (соответствует п. 10.4.6.2. ФАОПДО): 

1. понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2. владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен 

альтернативным формам общения; 

3. владеет некоторыми конвенциональными формами общения 

(вербально и (или) невербально); 

4. выражает желания социально приемлемым способом; 

5. возможны элементарные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6. выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 
7. выделяет родителей (законных представителей) и знакомых 

педагогических работников; 

8. различает своих и чужих; 
9. поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе 

стереотипа поведения); 

10. отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
11. участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых 

играх с движением под музыку и пением (хороводы) под руководством 

педагогических работников; 

12. может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13. знает некоторые буквы; 
14. владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 

15. различает «большой - маленький», «один - много»; 
16. выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17. выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута (под 

контролем педагогических работников); 

18. умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной 

форме); 

19. пользуется туалетом (с помощью); 
20. владеет навыками приема пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств 

(второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетатьсяс 

интеллектуальными нарушениями (различной, чаще легкой, иногда 

умеренной степени и нарушениями речевого развития) (соответствуетп. 

10.4.6.3. ФАОП ДО): 

1. владеет простыми формами речи (двух-трехсложные 

предложения, простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами 

общения; 

2. владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); 

3. может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 
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4. отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5. возможно ограниченное взаимодействие с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6. выделяет себя, родителей (законных представителей), 

специалистов, которые с ним работают; 

7. различает людей по полу, возрасту; 

8. владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей 

гибкой адаптации; 

9. участие в групповых играх с движением под музыку и пением 

(хороводы) под руководством педагогических работников; 

10. знает основные цвета и геометрические формы; 
11. знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12. может писать по обводке; 

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

14. есть прямой счет до 10; 
15. выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

16. выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под 

контролем педагогических работников; 

17. имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе 

жизни и связанными с ним правилами; 

18. владеет основными навыками самообслуживания (одевается и 

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

собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств 

(первый уровень аутистических расстройств является сравнительно 

легким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, 

хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства 

отмечаются) (соответствует п. 10.4.6.2. ФАОП ДО): 

1 владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в 

очень редких случаях); 

2 инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3 может поддерживать диалог (часто - формально); 

4 владеет конвенциональными формами общения с обращением; 
5 взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми 

в обучающей ситуации (ограниченно); 

6 выделяет себя как субъекта (частично); 

7 поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 
8 требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной 

ситуации; 

9 владеет поведением в учебной ситуации; 
10 владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, 
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формально); 

11 владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12 владеет основами безотрывного письма букв); 

13 складывает и вычитает в пределах 5 - 10; 

14 сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

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

расписанию (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

17 выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под 

контролем педагогических работников; 

18 имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

19 участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
20 владеет основными навыками самообслуживания (одевается или 

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

собой (игрушки, посуду); 

21 принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
22 умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной 

деятельности и в быту. 

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества  

образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ д/с № 67 по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ д/с №67, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с РАС, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности (соответствует п.10.5.1. ФАОП 

ДО). 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

РАС планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

· не подлежат непосредственной оценке; 
· не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

таки промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

· не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с 
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реальными достижениями обучающихся с РАС; 

· не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

· не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования (соответствует п.10.5.2. ФАОП ДО). 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с РАС с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы 

Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка 

(соответствует п.10.5.3. ФАОП ДО). 

В соответствии с п.10.5.4. ФАОП ДО Программой предусмотрена 

система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3 карты развития ребенка с РАС; 

4 различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 
10.5.5. Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

Диагностический комплекс психолого-педагогического мониторинга 

детей с расстройствами аутистического спектра направлен на получение 

целостной картины по основным линиям развития ребенка (двигательное 

развитие, самообслуживание, коммуникативное развитие, особенности 

когнитивной сферы, эмоционально-личностные особенности) и исследований 

по отдельным аспектам жизнедеятельности ребенка. 

Диагностический комплекс включает диагностические методики и 

шкалы, рекомендуемые для обследования детей с расстройствами 

аутистического спектра дошкольного возраста, описание процедуры их 

применения и анализа получаемых результатов. 
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), 

специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением 

ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных 

для детей дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются 

возрастные характеристики развития ребенка с РАС. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами 

достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов 

наблюдения является карта динамики развития ребенка. Педагог может 

составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка, 

критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу 

отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его 

потребностей. 

Педагогическая диагностика в группе компенсирующей направленности 

для детей с РАС проводится с периодичностью 3 раза в год: сентябрь, декабрь- 

январь, май каждого учебного года. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 
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пособий и дидактических материалов. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, разработанной на основе 

следующих диагностических пособий. 

 



 

 

Образовательная 

область 

Методика Форма Сроки Ответственный 

3-8 лет 

1.Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

«Психолого- педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста». Методическое 

пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для 

обследования детей»/ [Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 

Стребелевой. – 6- е изд. – М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ,  2017.  – 182 
с.+Прил. (248 с.: ил.) 

Индивидуальная 

беседа, 

диагностические 

задания, 

наблюдение 

Сентябрь 

Май 

Воспитатель 

2.Познавателное 

развитие. 

«Психолого- педагогическая 

диагностика  развития детей 

раннего и   дошкольного 

возраста».   Методическое 

пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для 

обследования детей»/ [Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 

Стребелевой. – 6- е изд. – М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017. – 
182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 

Диагностическое 

задание, наблюдение 

индивидуальная беседа 

Сентябрь 

Май 

Воспитатель 



 

 

3.Речевое развитие. «Психолого- педагогическая 

диагностика  развития детей 

раннего и   дошкольного 

возраста».   Методическое 

пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для 

обследования детей»/ [Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 

Стребелевой. – 6- е изд. – М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017. – 
182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 

Наблюдение, 

диагностические 

задания 

Сентябрь 

Май 

Воспитатель 

4.Художествено- 

эстетическое 

развитие. 

«Психолого- педагогическая 

диагностика  развития детей 

раннего и   дошкольного 

возраста».   Методическое 

пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для 

обследования детей»/ [Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 

Стребелевой. – 6- е изд. – М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ,  2017.  – 182 
с.+Прил. (248 с.: ил.) 

Наблюдение Сентябрь 

Май 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 



 

 

5.Физическое развитие. «Психолого- педагогическая 

диагностика  развития детей 

раннего и   дошкольного 

возраста».   Методическое 

пособие с приложением альбома 

«Наглядный материал для 

обследования детей»/ [Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 

Стребелевой. – 6- е изд. – М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ,  2017.  – 182 
с.+Прил. (248 с.: ил.) 

Наблюдение, 

тестирование 

Сентябрь 

Май 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные 

специалисты (учитель-дефектолог, педагог-психолог) только с согласия его 

родителей (законных представителей). Диагностика позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка. 

Оценочные материалы 

Параметр Цели Методы 

мониторирован 

ия 

Сроки Ответстве 

нный 
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Наблюдение, 

беседы с 

педагогами, 

родителями, 

анализ листов 

адаптации, 

анализ 

медицинских 

карт, 

взаимодействие 

с узкими 

специалистами. 

1.Метод 

психодиагностик 

и, профилактики 

и преодоления 

дезадаптации у 

детей раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста (Л.В. 
Макшанцева). 

В период 

привыкания к 

условиям 

ДОУ 

Согласно 

годовому 

плану 

педагога- 

психолога. 
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Диагностика 

психомоторного 

развития детей с 

интеллектуально 

й 

недостаточность 

ю (Ю.Ф. 

Нефедова). 

Согласно 

годовому 

плану 

педагога- 

психолога, 

учителя- 

дефектолог 

а; по 

запросам 

педагогов, 

родителей. 

У
ч

и
те
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о
г,
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о
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п
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о
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Адаптированная 

диагностическая 

методика, 

направленная на 

выявление 

уровня развития 

психических и 

познавательных 

процессов 

воспитанников, 

на основе 

материалов: Е.А. 

Стребелева, Е.А. 

Екжанова; Г.А. 

Мишина; Н.Н. 

Павлова, Л.Г. 

Руденоко; Э. 

Сеген; С.Д. 

Забрамная; Н.Я. 

Семаго, М.М. 

Семаго. 

Согласно 

годовому 

плану 

педагога- 

психолога, 

учителя- 

дефектолог 

а; по 

запросам 

педагогов, 

родителей. 
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Метод 
наблюдения. 

Согласно 

годовому 

плану 

педагога- 

психолога, 

учителя- 

дефектолога; 

по запросам 

педагогов, 

родителей. 

У
ч

и
те

л
ь-

 д
еф
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то

л
о
г,

 

п
ед

аг
о
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п
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х
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л
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Оценка речевого развития, коммуникативной компетентности, 

коммуникативных возможностей 

Параметр Инструменты для оценки 

Коммуникативные 

способности 
Система классификации коммуникативных 

функций 

(CommunicationFunctionClassificationSystem, 

CFCS). 

Коммуникативная 

деятельность 

Диагностика потребностей в поддерживающей 

коммуникации(методика С.Е. Гайдукевич). 

Речевое развитие «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста». 
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 Методическое пособие с приложением альбома 
«Наглядный материал для обследования детей»/ 

[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова 

и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2017. – 182 с.+Прил. (248 с.: 

ил.) 

Иншакова О.Б.Альбом для логопеда. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального 
обследования дошкольника: Диагностическое 

пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2004.– 48 с. (Практическая логопедия). 

Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Экспресс- 

обследование звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Пособие для логопедов. — М.: «Гном-Пресс», 

2000. 

 

Система оценки качества 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности поПрограмме: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогических работников 

Организации в соответствии: 

· разнообразия вариантов развития обучающихся с РАС в 

дошкольном детстве; 

· разнообразия вариантов образовательной и коррекционно- 

реабилитационной среды; 

· разнообразия местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с РАС на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны (соответствует. 10.5.6. 

ФАОП ДО). 

10.5.8. Программой предусмотрены следующие уровни системы 
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оценки качества: 

· диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

РАС, используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС 

по Программе; 

· внутренняя оценка, самооценка Организации; 

· внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

10.5.9. На уровне образовательной организации система оценки 

качества реализации Программы решает задачи: 

· повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

· реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

· обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с РАС; 

· задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

· создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с РАС. 

10.5.10. Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого- 

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив Организации. 

10.5.11. Система оценки качества дошкольного образования: 

· должна быть сфокусирована на оценивании психолого- 

педагогических и других условий реализации Программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

· учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

· исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы Организации; 

· исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

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

· включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

· использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Содержательный раздел 

Пояснительная записка (соответствует п.11 ФАОП ДО). 

11.1. В содержательном разделе Программы представлены: 
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с РАС в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 

том числе развивающей предметно пространственной, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей, обучающихся с РАС, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся 

с РАС. 

11.2. Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с РАС и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития обучающихся с РАС, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

11.3. В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с РАС, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и  социальную адаптацию обучающихся с  учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соответствии с     
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направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (соответствует п.35 ФАОП ДО). 

Содержание Программы включает два направления коррекционно- 

развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение 

на этапах дошкольного образования: 

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); 

освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии). 

2.1. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС 

социально-коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 

(соответствует п.35.1 ФАОП ДО): 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральныеи 

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 

педагогических работников в организации; 

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 быть решены на 

начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС. 

 

2.1.2. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в 

предыдущих этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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группы (если это доступно ребенку) (соответствует п.35.2 ФАОП ДО): 

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) (соответствует п. 35.2.1. ФАОП ДО); 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

(соответствует п. 35.2.2. ФАОП ДО): 

- 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. 

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии 

речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение 

работы по формированию спонтанного речевого общения). (соответствует п. 

35.2.3. ФАОП ДО) 

Знакомство с книжной культурой, детской 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. 

(соответствует п. 35.2.4. ФАОП ДО). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

начинать это направление работы следует как можно раньше, но 

основной ее объем приходится на пропедевтический период. (соответствует 

п. 35.2.5. ФАОП ДО). 

2.1.3. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени 

пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, 

что предполагает следующие целевые установки (соответствует п.35.3. ФАОП 

ДО).: 

- 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); 
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- 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 

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 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;
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- 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), 

необходимо использовать совместную предметно-практическую деятельность и 

коммуникацию 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 

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» 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию 

предусматривают (соответствует п. 35.4. ФАОП ДО): 

- 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; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 
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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 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» 

В образовательной области «физическое развитие» реализуются 

следующие целевые установки (соответствует п. 35.5. ФАОП ДО): 

- 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 аутизмом, 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 упражнений по подражанию движениям педагогического 

работника и по словесной инструкции. 
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Третья и четвертая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом 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 аутизмом основной задачей является продолжение начатой на предыдущих 

этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными 

основными трудностями (прежде всего, социально- коммуникативными и 

речевыми), связанными с аутизмом. 

 

2.1.6. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с 

РАС (соответствует п. 35.6 ФАОП ДО) 

Начало школьного обучения для ребенка с типичным развитием 

представляет сложный период: возникают новые требования к регламенту 

поведения, изменяется процесс обучения (например, урок длится существенно 

дольше, чем занятие в подготовительной группе), возрастают требования к 

вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учетом особенностей их развития переход от 

дошкольного образования к начальному общему образованию происходит много 

сложнее, и обязательно требует подготовки, причем для обучающихся с разной 

выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен быть 

дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на (соответствует п. 

35.6.1. ФАОП ДО): 
- социально-коммуникативные, 

- поведенческие, 

- организационные, 

- навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

- академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель 

которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с 

аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного образования 

(соответствует п. 35.6.2. ФАОП ДО): 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда 

ребенок способен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть 

испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации 

общения, устанавливает контакт с партнером; обменивается мнениями, идеями, 

фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную 

связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом 

к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного развития 

крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнером 

и инициации контакта. 

2. Минимальный   уровень   развития   коммуникации   и 



42 
 

коммуникативных навыков, необходимый для обучения в классе, отсутствие 

негативизма к пребыванию в одном помещении с другими детьми; в плане 

речевого развития - способность принимать на слух фронтальную (в самом 

крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребенок с аутизмом 

владел устной речью, чего, к сожалению, не всегда удается достичь. Однако 

цензовое образование представляется возможным получить только при наличии 

словесно-логического мышления, для чего необходимо владеть речью (устной и 

(или) письменной). 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно 

устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых 

результатов - и, в частности, в пропедевтическом периоде - этого делать, тем 

более, нельзя. Это относится к любой образовательной области и к любому 

направлению коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и речевых 

нарушений. 

Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально- 

коммуникативном развитии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребенка формы коммуникации, 

прежде всего - устную речь (в случае необходимости альтернативные и 

дополнительные формы коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции; 

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися 

и педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

Организационные проблемы перехода ребенка с аутизмом к обучению в 

школе (соответствует п. 35.6.3. ФАОП ДО): 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - 

адаптировать ребенка с РАС к укладу школьной жизни, организации учебного 

процесса, что предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни: 

· выдерживать урок продолжительностью 30 - 40 минут, сохраняя 

достаточный уровень работоспособности; 

· спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учетом 

стереотипности обучающихся с аутизмом не всегда легко); 

· правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и 

контроль времени; 

· уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных 

школьных ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках). Для 

ребенка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с 

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно. 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы 

предполагают постепенно формировать у ребенка с РАС новый паттерн 
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эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление 

нового опыта в различных аспектах, необходимых для школьного обучения; могут 

быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, 

составление сценариев поведения и другие методические решения. Если есть 

шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, 

должен использоваться, но во многих случаях (особенно при тяжелых и 

осложненных формах РАС) его эффективность для решения проблем поведения 

недостаточна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа 

учебного поведения на индивидуальных занятиях проводится с самого начала 

коррекционной работы, и продолжается столько времени, сколько необходимо. В 

пропедевтическом периоде мы фактически должны распространить «учебный 

стереотип» на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от 

избранного методического подхода) следует с самого начала планировать 

подготовку к школе так же, как организована поурочная система, но с некоторыми 

отличиями: 

· индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня 

(лучше всего - утром, как в школе); 

· обучение проводится в определенном постоянном месте, 

организованном таким образом, чтобы ребенка ничего не отвлекало от учебного 

процесса (ограниченное пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); 

по мере возможности эти ограничения постепенно смягчаются или даже 

снимаются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые 

существуют в современных школах; продолжительность одного занятия, дневной 

и недельный объем 

· нагрузки определяются с учетом индивидуальных возможностей 

ребенка, его пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и 

продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным показателям 

с учетом действующих санитарных правил; 

· обучение проводится по индивидуальной программе, которая 

учитывает умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, 

интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому 

уровню федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с РАС; 

· следует помнить о неравномерности развития психических функций, 

включая интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 

· начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, 

в которых ребенок успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного 

урока); 

· с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды 

деятельности; 

· по мере развития коммуникации и овладения навыками общения 

необходимо постепенно переходить к групповым формам работы; 

· в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в 

структурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят организованно 
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и по заранее спланированной программе (возможны спортивные занятия, 

доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием пищи). 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребенку с 

аутизмом к началу обучения в школе. (соответствует п. 35.6.4 ФАОП ДО) 

Когда ребенок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он 

может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, 

способен справляться со своими проблемами в туалете, может решать основные 

вопросы, связанные с гигиеной и самообслуживанием 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых 

возможно только при условии самого тесного сотрудничества специалистов и 

семьи. Большинство этих проблем - как и многих других - нужно начинать решать 

совместными усилиями в раннем детстве. Если же это по каким-то причинам не 

получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужно 

разрабатывать индивидуальные программы, направленные на ускоренное 

решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в 

основном, обучающихся с тяжелыми и осложненными формами РАС, или 

обучающихся, которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. 

Решение этих проблем в возрасте 5 - 6 лет возможно в русле прикладного анализа 

поведения или с помощью традиционных педагогических методов. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде 

дошкольного образования обучающихся с аутизмом (соответствует п. 35.6.5. 

ФАОП ДО). 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от 

обучения обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования 

навыков чтения и письма, математических представлений начинают проявляться 

уже в дошкольном возрасте и требуют определенного внимания педагогических 

работников даже в старших классах. 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению (соответствует 

п. ФАОП ДО): 
1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения дается легче, чем 

другие академические предметы, - при условии, что при обучении учитывались 

особенности развития ребенка с аутизмом. 

2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем 

письмом или основами математики, в связи с хорошими возможностями 

зрительного восприятия и памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с 

изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. Буквенный 

материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным 

сопровождением в связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не следует 

использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. 

Показывать и называть буквы в словах нельзя, так как это создает почву для 

побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию 

стереотипий очень нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение  технике  чтения  начинаем  с  изучения  звуков  с 
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предъявлением ребенку букв. Используемый дидактический материал может быть 

разным: объемные буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из 

картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем также недопустимо 

использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя-

дя», «бел-ка»), так как это может зафиксировать послоговое скандированное 

чтение. 

4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с 

неговорящими детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, 

которые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной речи. Не 

исключено, что экспрессивную речь сформировать не удастся, но выученные 

буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках 

так называемого «глобального чтения», для использования письменных табличек 

в целях элементарной коммуникации (обозначать свое желание, согласие или 

несогласие с ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребенка читать, нужно, чтобы первые слова, 

которые он прочитает, были ему близки и понятны (это «мама», «папа», названия 

любимой пищи и игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, 

например, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка, а в 

дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения. 

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые 

ребенок умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем 

предъявляем карточки с теми же предложениями, которые составляли без картинок 

и, если ребенок прочитывает его, показываем картинку с изображением 

прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих 

случаях ребенку следует оказать помощь. Хорошие результаты дает демонстрация 

коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно 

простое действие с письменным и (или) звуковым сопровождением: изображение 

- кто-то пьет из чашки сопровождается звучащим и (или) письменным словом 

«Пьет». В дальнейшем звучащий  и  письменный  текст  усложняется  до  

простого  предложения: «Мальчик пьет», «Мальчик пьет из чашки». При переходе 

к картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где 

действуют (пьют, причесываются, разговаривают по телефону) животные, так как 

при аутизме перенос на аналогичные действия людей дается сложно, поскольку 

восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом – особенно 

для обучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является 

глобальное чтение. По существу, глобальное чтение чтением не является: это 

запоминание графического изображения слов (чему способствует 

симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова 

ставится в соответствие определенному предмету. Однако выйти на реализацию 

большинства функций речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее 

глобальное чтение следует рассматривать как запускающий момент, как 

установление хотя бы формального соответствия между словом, его 

графическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к 
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обучению чтению по слогам. 

8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и 

часто требует длительного обучения. Необходимо еще раз подчеркнуть, что 

специфика обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для 

чтения материал должен быть близок и понятен ребенку во всех отношениях: 

когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым. 

Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, 

что ребенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо 

стремиться. При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует 

использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, 

неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы, которую 

следует продолжать в школе. 

9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом 

сверхценного интереса или сверх пристрастия ребенка: в этом случае очень 

трудно будет перейти к другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций 

механическая и смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, 

усвоение формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не 

обязательно идут параллельно; они могут быть практически не связаны между 

собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко встречается 

хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С 

этой проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда удается 

достичь желаемого до перехода ребенка с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти 

мотивацию, адекватную возможностям ребенка, в этом случае разрыв между 

техникой чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он 

возник, то проще его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для 

развития речи и для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы 

обучающиеся с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, но если ребенок может этот текст прочитать, то он с таким 

заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи аутичному 

ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как 

прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее 

прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления проблемы 

восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих 

трудностей, облегчения их преодоления. 

13. Если ребенок научился технически читать хорошо, но с пониманием 

прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, 

каникулах, любых интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-

то из родных или специалистов, в памяти ребенка восстанавливаются не просто 

приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение (и, кроме 

того, структурируются временные представления). Вслед за этим можно 

прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть 

параллели и, напротив, различия ситуаций. 
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14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во 

времени, представить, понять широту временных границ окружающего, выйти на 

уровень более целостного восприятия и понимания жизни. Основы обучения 

обучающихся с РАС письму (соответствует п.35.6.7. ФАОП ДО): 

15. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства 

обучающихся с РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих 

аутичных обучающихся очень часто наблюдается стойкий негативизм к 

рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из главных причин - 

нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно- моторной 

координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической 

деятельности вообще и, в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем 

не менее следует приложить максимум усилий для того, чтобы ребенок с 

аутизмом научился писать: это важно не только потому, что письменная речь - 

одна из форм общения и речи в целом; письмо активно способствует развитию 

многих важных центров коры больших полушарий, то есть общему развитию 

ребенка. 
16. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим 

навыкам, необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и 

тонкой моторики, зрительно-моторной координации, зрительно- 

пространственного восприятия, что нужно начинать как можно раньше. 

17. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, 

которая заключается в том, чтобы: 

- определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению 

письму; 

- научить ребенка соблюдению гигиенических требований, 

необходимых при обучении графическим навыкам; 

- провести подготовительную работу непосредственно с простыми 

графическими навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

- провести работу по развитию пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации. 

18. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению 

письму, следует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, 

сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных 

проявлений, особенности мотивационной сферы, возраст. В ходе 

подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим действиям, 

необходимо соблюдать такие гигиенические требования, как правильная посадка, 

положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная 

освещенность и правильная направленность света, длительность занятия. Следует 

подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку встречает у обучающихся с 

аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки направлен «от 

ребенка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для формирования 

правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные 

насадки, специальные ручки. К сожалению, это не всегда помогает, но 

задерживаться на этом слишком долго и добиваться правильного положения руки 

«любой ценой» не следует, так как можно вызвать негативизм к письму и 
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графической деятельности в целом. 

19. Крайне важны задания по развитию пространственных 

представлений и зрительно-моторной координации. Эти задания включают в 

себя развитие ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, 

посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно переходя на лист 

тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над 

верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно 

длительным, так как без усвоения пространственных представлений переходить 

к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

«копировального метода» должен быть максимально коротким в связи с двумя 

моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; 

кроме того, он привыкает к облегченному варианту написания, что при РАС очень 

легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, 

где много внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается 

обучающихся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с 

тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки 

нужно увеличить). Часто педагогические работники и родители (законные 

представители) при обучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье 

ребенка, и, в результате, обучающиеся с большим трудом обучаются 

самостоятельному письму (а некоторые так и «пишут» только с поддержкой). 

Недопустимы большие по объему задания, так как длительная работа, смысл 

которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко провоцирует 

развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует обучать письму 

печатными буквами, так как переход к традиционной письменной графике (и, тем 

более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

20. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать 

самостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой 

последовательности: 

- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

- обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

- обводка по редким точкам (более длительный период), 

- обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период), 

- самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид 

деятельности). 

21. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - 

четыре) количеством повторов для того, чтобы все разместить в пределах строчки, 

и чтобы в конце строчки обязательно оставалось место для полностью 

самостоятельного письма, чтобы ученику можно было закончить строчку 

самостоятельно. 

22. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта 

последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным 

письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с 

аутизмом. Основным фактором, который определяет последовательность, в 

которой мы обучаем написанию букв, являются моторный компонент и 
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ассоциации между движением руки и элементами букв. 

23. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от 

начальной точки, расположенной несколько ниже верхней границы строки, 

линию ведут против часовой стрелки по траектории овала, как при написании букв 

«с» и далее «о». Характер основного движения определяется конечной целью - 

освоением безотрывного письма. 

24. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех 

заглавных (особенно если ребенок крайне стереотипен в деятельности). 

25. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, 

но и ассоциативного родства моторных действий: «о» - законченный овал буквы 

«с», «а» - это «о» с неотрывно написанным крючочком справа: 

первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании 

которых ведущим является круговое движение: «с», «о», «а»; 

вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании 

которых ведущим является движение «сверху вниз»: «и», «й», «ц», 

«ш», «щ», «г», «п», «т», «н», «ч», «ъ», «ь», «ы»; 
третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании 

которых ведущим является движение «снизу-вверх»: «л», «м», «я»; 

четвертая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является движение «снизу-вверх» со смещением 

начальной точки («петлеобразное движение»): «е», «е»; 

пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: «б», «в»; 

шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», 

«у», «д», «з»; 

седьмая группа. Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», 
«ю». 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в 

первую очередь закономерностям графики. 
Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

круговое движение «С», «О» 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является движение «сверху вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ». 

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является движение «сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент в 

верхней части буквы, который пишется с отрывом): «Г», «Р», «П», «Т», «Б». 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является движение «снизу-вверх»: «Л», «А», «М», «Я». 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным 

является движение «сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в 

середине буквы: «Е», «Е», «З». 
Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным 

является движение «сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента в 

верхней части буквы: «У», «Ч», «Ф». 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется 

сложная комбинация движений «В», «Д», «Н», «Ю», «К», «Э», «Х», «Ж». 
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26. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже 

если ребенок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно 

сложить знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в задание 

по письму. Это очень важно, поскольку таким образом готовится переход к 

безотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно начинать по 

возможности раньше; это также является профилактикой «побуквенного 

письма» (оно не столь нежелательно, как 

«побуквенное чтение», но его негативный эффект все же существует), которое 

мешает удерживать смысл написанного и делает навык более формальным. 

27. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и 

технике безотрывного письма осуществляется специалистами, имеющими 

соответствующую профессиональную подготовку и владеющими методикой 

обучения написанию письменных букв и технике безотрывного письма. 

28. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с 

самого начала добиваться точного выполнения правил оформления письменной 

работы: поля, красная строка, где принято пропускать строку, правила 

исправления ошибок написания. Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, 

закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему 

выполнение письменных заданий. 

35.6.7. Обучение обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра основам математических представлений: 

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом 

порядке; несформированность обобщенных представлений о количестве; 

непонимание пространственных отношений; затруднения при выполнении 

заданий по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание 

математических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в 

связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение 

основам математических знаний встречает так много трудностей в 

пропедевтическом периоде. 

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет 

(обратный счет усваивается значительно хуже), различные вычислительные 

таблицы (сложения, вычитания), быстро и правильно выполняют действия в том 

порядке, в котором они приведены в таблице. Если предлагать примеры в 

произвольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся неуспешны, 

или решают примеры очень долго. Такая форма работы не развивает 

математических представлений, она скорее находится в русле стереотипий 

ребенка и симультанности восприятия, чем логического мышления. 

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы 

сталкиваемся с усвоением алгоритмов операций и основных математических 

понятий (число, больше-меньше, состав числа, смысл арифметических действий, 

условий задач). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта 

проблем трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию 

количества. Причина может быть не столько в слабости абстрактных процессов, 
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сколько в чрезмерной симультанности восприятия; фиксация на чисто 

количественных категориях и сложность понимания условия задач с конкретным 

содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений 

дошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения 

«высокий - низкий», «узкий - широкий», «длинный - короткий» и «больше - 

меньше» (не вводя соответствующих знаков действий). 

Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическом 

материале (лучше на пальцах не считать) - обозначение количества предметов до 

пяти без пересчета. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребенка числу и 

количеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с 

аутизмом, как правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, 

пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень быстрый) пересчет по одному. 

Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования состава числа 

при проведении счетных операций, особенно устных. 

5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых 

вышеназванные проблемы встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении 

вычислительных операций менее выражены, или же эти обучающиеся вообще их 

не испытывают. Они легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь 

формально; применить свои способности к выполнению тех или иных действий 

могут, но сформулировать задачу и раскрыть смысл результата вычислений - 

далеко не всегда. 

6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС 

сталкиваются, практически, во всех случаях. Причины этих сложностей различны: 

непонимание условия задачи в связи с задержкой и искажением речевого 

развития, сложности сосредоточения на содержании задачи в связи с проблемами 

концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией на 

частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить 

ребенку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). 

Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с 

соответствующим количеством конкретных предметов или рисунков; между 

группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие 

знаки математических действий. При этом мы должны называть эти знаки не 

«плюс» и «минус», но «прибавляем», «отнимаем». Важно объяснить ребенку, 

какой задан вопрос и какой ответ мы должны получить в результате решения. 

Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим 

результатам, но некоторым детям необходимо более длительное время для 

усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания 

основных математических понятий и соответствие этого уровня состоянию 

практических умений и навыков. Второй момент - не допускать разрыва между 

чисто математическими категориями (сформированными даже на очень высоком 

уровне) и возможностью их практического использования, то есть не увлекаться 

решением все более и более сложных абстрактных вычислительных примеров, 
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если не сформированы навыки решения задач со смысловым содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во 

многом зависит не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 

аутизмом в школьный период, но и степень необходимости адаптации 

образовательных программ, соотношение между двумя основными компонентами 

образовательного процесса для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями - академическими знаниями и уровнем жизненной компетенции. 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с обучающимися с РАС (в 

соответствии с п.38 ФАОП ДО): 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые 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. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. 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 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». 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. 

5. 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 
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чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. 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. 

7. 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 боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

8. 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. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

10. 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. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

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

людей. 

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Образовательные технологии в ДОУ 

1 Игровые технологии Д
ан

н
ы

е 

технологие широко
 

используются
 

в
 

ДОУ
 

2 Личностно-ориентированные технологии 

- Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ 

3 Коррекционные технологии 

- Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 
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- Технологии альтернативной дополнительной коммуникации 

для формирования единого коммуникационного пространства 

для детей с 
вербальной и невербальной речью 

- Технология сенсорной интеграции 

- Технология социальных историй 

- Технология ABA-терапии 

4 Технологии развивающего обучения 

5 Технологии исследовательской деятельности 

6 Технология проектной деятельности 

7 Информационно-коммуникативные технологии 

8 Дистанционные образовательные технологии индивидуального 

сопровождения семей 
Методы, используемые при организации воспитания и обучения 

ВОСПИТАНИЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 методы организации опыта 

поведения и деятельности 

(приучение к 

положительным формам 

общественного поведения, 

упражнение, 

воспитывающие ситуации, 

игровые методы). 

1 традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические). 

2 методы, в основе которых положен 

характер познавательной 

деятельности детей. 

2 методы осознания детьми 

опыта  поведения   и 

деятельности (рассказ на 

моральные       темы, 

разъяснение норм и правил 

поведения,      чтение 

художественной 

литературы,   этические 

беседы,    обсуждение 
поступков и жизненных 

3 информационно-рецептивный 

метод: действия ребенка с объектом 

изучения организуются по 

представляемой информации 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание  картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение) 

 ситуаций, личный пример)   
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3 методы мотивации опыта 

поведения и деятельности 

(поощрение, методы 

развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные 

методы) 

4 репродуктивный метод 

предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство 

их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно- 

схематическую модель) 

5 метод проблемного изложения 

представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути ее 

решения  в  процессе  организации 
опытов, наблюдений 

6 эвристический метод: (частично- 

поисковая) проблемная задача 

делится на части – проблемы, в 

решении которых принимают 

участие    дети    (применение 
представлений в новых условиях) 

7 исследовательский метод включает 

составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие   задания,   опыты, 
экспериментирование) 

8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и 

обучения, способствует развитию у детей исследовательской 

активности,  познавательных  интересов,  коммуникативных  и 
творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Формы реализации образовательной программы 

Виды детской 

активности 

Формы реализации Программы 
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Двигательная ‐ утренняя и бодрящая гимнастика 
‐  физкультминутки 

‐ динамические паузы 
‐ игры и упражнения с речевым сопровождением 

(стихи, песенки, потешки, считалки и др.) 

‐ игры и упражнения под музыку 

‐ подвижные дидактические игры 

‐ подвижные игры с правилами 

‐ игры с элементами спорта 

‐ соревнования (эстафеты) 
‐ досуги сюжетные, игровые, тематические, 

комплексные, тренировочные, контрольно- 

диагностические («занятия») формы 

непосредственно образовательной 
деятельности 

Игровая ‐ дидактические игры 

‐ интеллектуально развивающие 
‐ дидактические с элементами движения 

‐ сюжетно-ролевые 

‐  подвижные 

‐ игры с элементами спорта 

‐ народные игры 

‐  музыкальные 
‐  хороводные 

‐  театрализованные 

‐  режиссерские 

‐  игры-драматизации 

‐  игра-фантазия 

‐ строительно-конструктивные 
‐ игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная ‐  рисование 

‐  лепка 

‐  аппликация 

‐ художественный труд 
‐ проектная деятельность 

‐ творческие задания 

‐ изготовление (предметов для игр, познавательно-

 исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 

‐ создание макетов, коллекций и их оформление и 

др. 
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Коммуникативная ‐ Моделирование ситуаций 
‐  беседы (диалоги) 

‐ рассказ с дальнейшим обсуждением 

‐ разучивание стихов, потешек и др. 
‐ чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

‐ создание ситуаций (проблемных, морального 

выбора и др.) 

‐ ситуативный разговор 

‐  Тренинги 

‐  интервьюирование 
‐ рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.) 

‐ сочинение и отгадывание загадок 

‐ проектная деятельность 

‐ коммуникативные игры 

‐ свободное общение по теме 

‐ игры с речевым сопровождением игры 

(театрализованные, сюжетно-ролевые игры и 

др.) 

‐ инсценирование и драматизация и др. 

‐ правила компромиссного общения и 

взаимодействия 

Трудовая ‐  ручной труд 

‐  дежурство 

‐  поручение 

‐  задание 
‐ совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - 

исследовательская 

‐ игровое моделирование ситуаций 

‐ наблюдения с обсуждением 

‐ рассказ с дальнейшим обсуждением 

‐ экскурсии с дальнейшим обсуждением 

‐ рассматривание с дальнейшим обсуждением 

‐ решение проблемных ситуаций 

‐  экспериментирование 

‐  коллекционирование 

‐  моделирование 

‐  конструирование 

‐ проектная деятельность 
‐ игры (дидактические, интеллектуально- 

развивающие и др.) и др. 

‐ информационно-компьютерные средства 

‐ логические рассуждения 

‐ актуализация опыта детей 
‐ выявление причинно-следственных связей 
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 ‐ обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

‐ слушание с дальнейшим обсуждением 
‐ исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах) 

‐ инсценирование и драматизация 
‐ музыкально-ритмические упражнения 

‐ экспериментирование со звуками 
‐ подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

‐ музыкально-дидактические игры 

‐  беседы и др. 
‐  досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

‐  чтение с обсуждением 

‐  рассказ 

‐  беседа 

‐ ситуативный разговор 

‐ викторины по прочитанным произведениям 
‐ рассматривание иллюстраций и др. 

‐ инсценирование и драматизация 

‐ разучивание чтение с последующими играми 

(театрализованная, игра-фантазия, сюжетно- 

ролевая, режиссерская и др.) и др. 

Средства для реализации Программы, представленные 

совокупностью 
материальных и идеальных объектов 

1 демонстрационные и раздаточные 

2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности 

детей 

вид деятельности предлагаемое оборудование 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и другое 

предметная образные и дидактические игрушки, 

реальные 
предметы и другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и 

другое 
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коммуникативная дидактический материал, предметы, 

игрушки, 
видеофильмы и другое 

познавательно- 
исследовательская 

натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и 
другое) 

экспериментирование 

чтение художественной 

литературы 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, 
иллюстративный материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов 

труда 

продуктивная оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, 
рисования и конструирования 

музыкальная детские музыкальные инструменты, 

дидактический 
материал и другое 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с РАС 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся (в соответствии с п.39 ФАОП ДО). 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с РАС будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

ЦЕЛЬ: создание необходимых условий для формирования 

ответственных  взаимоотношений с семьями обучающихся и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 

обеспечение права родителей на уважение и понимание на участие в жизни 

детского сада.  

Основные задачи организации работы дошкольного учреждения с 

семьей: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
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развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с РАС; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей с РАС, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных особенностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

• создание условий для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственно вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи; 

• создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

 Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела 

Программы являются: 

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с 

родителями. Исключены: категоричность, требовательный тон. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом 

форм и средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в 

интересах ребенка. 

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения 

качества. 

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. 

В зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического 

коллектива с семьями обучающихся РАС. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей 

Формы взаимодействия педагогов дошкольного учреждения и родителей 

(законных представителей) – это многообразие организации их совместной 

деятельности и общения. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям:



 

 

Направления Содержание Формы работы/Инструментарий 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
о
–
ан

ал
и

ти
ч
ес

к
о
е 

н
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р
ав

л
ен

и
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Изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

Знакомство с семейными традициями. 

Анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах 

в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; 

Об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); 

Планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; Согласование воспитательных задач; 

Анкетирование родителей; 

Беседы с родителями; 

Беседы с детьми о семье; 
Наблюдение за общением родителей и 

детей; 

Опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый 

ящик», педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями); 

дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов 

деятельности детей 
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Просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

Выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста и с учетом их образовательных 
потребностей; 

Групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, 

вечера вопросов и ответов, 

дискуссии, консультации, педагогические 

гостиные, родительский клуб; 

Ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; 

Информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки- передвижки для 

родителей; 

Информирование об особенностях реализуемой в ДОУ 

образовательной программы; 

Выпуск газет, информационных листов, 

плакатов для родителей. 

Условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; 
Содержании и методах образовательной работы с детьми; 

Педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); 

Развитие компетентности родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

Сайт ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; 

Удовлетворение образовательных запросов родителей. 
Темы для педагогического образования родителей 

определяются с учетом их 

Фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. 

потребностей (по результатам педагогического 

мониторинга). 

совместные праздники и вечера, 

знакомство с семейными традициями 

К
о
н

су
л
ьт

ац
и

о
н

н
 

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е Консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей с ООП 

в условиях семьи; 

 

Особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; 



 

 

 Возникающих проблемных ситуациях; Специально            разработанные 

(подобранные) дидактические материалы 

для организации совместной деятельности 

родителей с детьми в семейных условиях в 

соответствии     с    образовательными 

задачами, реализуемыми   в ДОО. Эти 

материалы   должны   сопровождаться 

подробными   инструкциями   по  их 

использованию  и  рекомендациями  по 

построению взаимодействия с ребёнком. 

Использовать воспитательный потенциал 

семьи  для решения  образовательных 

задач, привлекая  родителей  (законных 

представителей)      к     участию   в 

образовательных          мероприятиях, 

направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

Способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста; 

Способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 
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Развитие совместного общения взрослых и детей. 
Проведение совместных праздников и посиделок педагогов 

и родителей 

Сплочение родителей и педагогов. 
Формирование позиции родителя как непосредственного 

участника образовательного процесса. 

Заседания детско- родительского клуба; 

Тематические конференции по обмену 

опытом воспитания детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов; 

Оформление совместных с детьми 

выставок; 

Совместные проекты; 

Семейные конкурсы; 

Совместные социально значимые акции; 

Совместная трудовая деятельность. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с РАС (в соответствии с п.39.6 ФАОП ДО): 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с 

РАС отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде 

всего, качественными нарушениями коммуникации и социального 

взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) и 

специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, 

их развития, поведения, деятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, 

воспринимается по-разному в зависимости от ее модальности, и наиболее 

доступной для ребенка с аутизмом является визуальная информация, что делает 

необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, 

обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых 

действий ребенка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребенком требует 

ясного представления о его уровне понимания речи, поскольку речь 

педагогического работника должна быть доступна ребенку для понимания, не 

слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и 

пространство, в которых находится ребенок, подбирать для этого адекватные 

решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой 

развития ребенка. 

5. Ребенок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, 

иногда использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, 

проблемное поведение. В таких случаях педагогический работник ни в коем 

случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию 

(гнев, крик) на поведение ребенка; 

б) допускать, чтобы ребенок получил желаемое, используя неадекватные 

способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной 

степени воспринимать сигналы о намерениях, возможных поступках и 

действиях других людей, нужно стараться сделать окружающее 

предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогических 

работников, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. В 

связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребенка 

понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на 

действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовленно 

расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно 

продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции 

ребенка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает 

негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, 

какие формы стереотипий наиболее характерны и с помощью чего ребенка 

можно отвлечь и переключить на другие занятия. 
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7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную 

и доброжелательную атмосферу, формировать у ребенка с РАС уверенность в 

себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, 

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим 

работникам и обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и 

всей семьи в развитии 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 аутизм. Необходимость 

сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, 

всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, 

которую посещает ребенок с аутизмом, и семьи, в которой он 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 

организация» приоритет принадлежит интересам ребенка с аутизмом; 

- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, 

принимают родители (законные представители); 

- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, 

релевантной особенностям ребенка. 

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего 

необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что 

появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных 

представителей) с программами работы с ребенком, условиями работы в 

Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать 

при этом, что информации по проблеме очень много, качество 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. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, 

групповые занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в 

форме видеоматериалов) с обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой 

есть ребенок с аутизмом. 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  
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к  аутизму  у  ребенка,  к  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, должен 

учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

(в соответствии с п. 46 ФАОП ДО) 

 

2.4.1. Направления  и  задачи  коррекционно  –  развивающей  работы. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

РАС, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии; 

 построение системы коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов МБДОУ и родителей (законных представителей) обучающихся с 

РАС; 

 возможность освоения детьми с РАС адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования; 

 подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель программы коррекционно-развивающей работы заключается в 

определении комплексной системы психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (РАС) для 

успешного освоения адаптированной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся 

с РАС, обусловленных уровнем их развития; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

ППк и ПМПК при наличии); 

 коррекция имеющихся нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

 создание условий для разностороннего развития обучающихся с 

РАС с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
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РАС консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ОВЗ и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной 

работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с РАС с целью коррекции имеющихся 

индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

 достижение уровня психического, речевого, физического развития, 

оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования 

освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителем (законным представителям). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной 

пользой и в интересах обучающихся. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимся дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие воспитателей и специалистов различного 

профиля в решении проблем обучающихся (учитель-дефектолог, педагог- 

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, тьютор). 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

 индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии; 

 имеется интерес к окружающему миру, частично развиты чувства 

понимания себя и других людей, потребности в общении, социального доверия; 

 сформированы  навыки  общения  и  социально-приемлемого 
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поведения в различных жизненных ситуациях с родителями, педагогами, 

сверстниками и другими окружающими людьми; 

 владеют вербальными (частично) средствам общения; 

 сформированы навыки практического владения невербальными 

средствами общения (мимикой, жестами, пантомимикой); 

 сформированы социально-эмоциональные навыки, способствующие 

наиболее эффективной их адаптации и интеграции в общество. 

2.4.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ д/с №67 представляет 

собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в МБДОУ д/с №67 

осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, тьюторы. 



 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОУ включает следующие блоки: 

 

Направления Содержание деятельность Инструментарий 

Д
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Организация комплексного медико- психолого-педагогического 

изучения ребенка с ОВЗ для его успешной реабилитации. 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, 

выявление его резервных возможностей; изучение уровня общего 

развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; изучение развития эмоционально- 

волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся; изучение 

индивидуальных образовательных и социально- коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; изучение уровня адаптации и адаптивных 

возможностей обучающегося; 

Мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого-педагогических проблем в их развитии; всестороннее 

психолого- педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а 

также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Психолого- педагогическая диагностика: Учеб. 

пособие для П863 студ. высш. пед. учеб. 

заведений/ И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамная, 

Т.А.Добровольская и др.; Под ред. 

И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003 - 320 с. 

Психолого- педагогическая 
диагностика  развития детей раннего  и 

дошкольного возраста: метод. пособие с прил. 

Альбома «Наглядный  материал для 

обследования детей» / [Е.А. Стребелева, Г.А. 

Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 

Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 2017. 

– 182 с.+Прил. 

(248 с.: ил.) 
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Выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно- 

развивающих программ/методик психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; организация, разработка и 

проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении 

образовательной программы и социализации; коррекцию и развитие 

высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его 

поведения; развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности; коррекция и развитие 

психомоторной сферы, координации и регуляции движений; развитие 

компенсаторных механизмов становления разнообразной 

деятельности ребенка, преодоление и предупреждение вторичных 

отклонений. создание насыщенной развивающей предметно - 

пространственной среды для разных видов деятельности; оказание 

поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты; преодоление 

педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни 
ребенка. 

наглядные (не посредственно е наблюдение и его 

разновидности, опосредованное наблюдение, 

показ и рассматривание картинок, объектов и их 

действий); 

метод наглядного моделирования (пиктограммы, 

мнемотаблицы, предметно- схематические 

модели); словесные (чтение, рассказывание, 

речевой образец, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал, повторение, словесное 

упражнение (параллельно- пофразовое 

высказывание, договаривание), оценка детской 

речи, вопрос, совместный рассказ, указания); 
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Разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

Расширение сферы профессиональной компетентности 

педагогических работников, повышение их квалификации в целях 

реализации АОП ДО по работе с детьми с РАС; 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся; 

Консультативную помощь семье в 

вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов 

коррекционно- развивающей работы с ребенком. 

Разработка рекомендаций; 

Курсы повышения 

Квалификации; 

Консультации 

специалистами 

педагогов; 

Консультации в 

помощь семье; 
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Разработка вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

Привлечение родителей (законных представителей) к активному 

сотрудничеству, так, как только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Различные формы просветительской деятельности, направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации; для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально- типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с ОВЗ, трудностями в обучении и 
социализации. 

лекции, беседы, информационные  стенды, 

печатные  материалы, электронные ресурсы; 

Проведение 

тематических 

выступлений, онлайн- 

консультаций. 
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Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС 

(в соответствии с п. 46.10. ФАОП ДО) 
Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития 

коммуникации, в первую очередь, необходима 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 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 
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ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

Коррекция нарушений речевого развития 

(в соответствии с п.46.11. ФАОП ДО). 
Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

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 должно предшествовать тщательное 

обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции 

нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы речевого 

развития чаще требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи. 

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 «Где?» и другие, связанные с 

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 
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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. 

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 

альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом 

случае на основании результатов комплексной диагностики. 

Коррекция проблем поведения 

(в соответствии с п. 46.13. ФАОП ДО). 
Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, 

плач,  негативизм,  аффективные  вспышки)  очень  часто оказываются одним 

из ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с 

РАС, в связи с чем коррекция поведения занимает очень важное место в структуре 

комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием 

прикладного анализа поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда 

выполняет определенную функцию; актом проблемного поведения ребенок с 

аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив 

функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие 

(что лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи 

данного поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (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 
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помощью, например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия 

проблемного поведения; 

- лишение подкрепления; 

- «тайм-аут» - 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 последние 15 - 20 лет 

используется редко из-за низкой эффективности (не дает положительного образца 

поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физические упражнения 

(наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 

проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная 

психотерапия, но как специальное направление сопровождения проблема выделена 

недостаточно четко. 

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 

(в соответствии с п. 46.14. ФАОП ДО). 
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 

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 



76  

природы), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя 

различные приемы, например, эмоциональное заражение, эстетическое 

воздействие). 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 

(в соответствии с п. 46.15. ФАОП ДО) 
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. Все это необходимо начинать 

осваивать в дошкольном возрасте. 

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 

(в соответствии с п. 46.16. ФАОП ДО) 
При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике 

не совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на 

несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой 

осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. 

Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные 

результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных 

нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного 

сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной 

анализ поведения предлагает отрабатывать в первую очередь такие простейшие 

операции, как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

2) выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 
5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 

размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как 

перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной 

с ребенком игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом 



77  

в процессе индивидуальных занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе 

игровых занятий в малой группе Организации. Однако ведущим направлением 

формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС 

с точки зрения развивающих подходов является формирование произвольности, 

развитие возможности к организации собственного внимания и поведения. 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС 

(в соответствии с п. 6.17. ФАОП ДО) 
Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в 

направлении социально-коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

педагогических работников; 

- способность выделять себя как физический объект, называть и (или) 

показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»); 
- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей 

(членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей 

разного возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как 

субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о 

желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность с 

педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в 

дальнейшем - с детьми под контролем педагогического работника; далее - 

самостоятельно; 

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых 

инструкций, произвольное подражание; 

- реципрокное диадическое взаимодействие 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 

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!»). 

Формирование готовности к совместной деятельности с другими 

обучающимися: 

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 
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- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития - игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, 

ролевая); 

- возможность совместных учебных занятий. 
3. 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. 

4. 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. 

5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 

других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них 

реагировать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

ними и с другими людьми; 

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера 

- бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

6. 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. 

7. 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). 

8. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 



79  

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации: 

- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере 

формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

9. 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). 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС 

(в соответствии с п. 46.18. ФАОП ДО) 
В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа 

должна обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с 

аутизмом не могли существенно влиять на возможность его пребывания в 

коллективе, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно- 

коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе с 

особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм, либо 

относятся к искаженным формам реакции ребенка на те или иные ситуации, либо 

возникают вследствие эндогенных причин. В первом случае принципиально 

возможна и предпочтительна психолого-педагогическая коррекция (при 

необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае 

медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-

педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные 

решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребенка с РАС с 

членами семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребенку не 

только тогда, когда он плохо себя ведет. Одобрение и поощрение успехов и 

достижений, отсутствие подкрепления нежелательных форм поведения. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

(в соответствии с п.51 ФАОП ДО) 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

РАС (в соответствии с п.51.6. ФАОП ДО). 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 
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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 - социально-

коммуникативному, речевому, познавательному, художественно- эстетическому и 

физическому развитию с учетом особенностей развития при 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. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребенка с РАС. 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии 

с требованиями их функционала - через занятия на курсах повышения 

квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(в соответствии с п.52 ФАОП ДО) 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 

разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с РАС. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать 

и гарантировать (в соответствии с п. 52.1. ФАОП ДО): 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с РАС, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с РАС в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так 

и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

В соответствии с п.52.2. ФАОП ДО ППРОС Организации создается 

педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на 

основе принципа соответствия анатомо- физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с РАС, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 
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полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с РАС, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с РАС, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства. 

В соответствии с п.52.3. ФАОП ДО ППРОС в Организации должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся различных 

нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

Развивающая среда медико-оздоровительного сопровождения 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей в условиях детского сада предполагает: 

- обеспечение условий для жизни и деятельности детей, отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормативам (соответствующая мебель, освещение, 

воздушный  режим,  кварцевание  помещений  в  период  повышенной 

заболеваемости детей и эпидемий и т. д.); 

- проектирование охранительного и двигательного режима с опорой на 

современные нормативные документы и особенности развития детей; 

- обеспечение полноценного питания, витаминизация блюд; 
- проектирование безбарьерной среды жизненного пространства и ее 

предметно-пространственное оснащение с учетом конкретного заболевания и 

индивидуальных потребностей детей; 

- проведение закаливающих и лечебно-профилактических мероприятий в 

специально оборудованных кабинетах. 

3.3. Создание в образовательной организации кадровых, финансовых, 

материально-технических условий 

3.3.1. Кадровые условия реализации Программы 

(в соответствии с п.53 ФАОП ДО) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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В соответствии с п. 53.1. ФАОП ДО Реализация Программы обеспечивается 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах. 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326); 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); 

«Специалист в области воспитания», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 

2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 

«Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 

МБДОУ, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников МБДОУ д/с №67 также 

квалификационной категории. 
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Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров, 

младшему обслуживающему персоналу 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование, по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное 

образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения либо высшее 

профессиональное   образование   или   среднее   и   дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Социальный педагог: высшее профессиональное образование или среднее  

профессиональное  образование  по  направлениям  подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.  

Тьютор: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте 

без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
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образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 

предъявления требований к стажу работы. 

Младший воспитатель: среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование 

и профессиональная подготовка в области образования и педагогики без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, 

необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. В рамках реализации Программы 

для осуществления научно-исследовательской, экспериментальной деятельности 

могут привлекаться научные работники. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические 

работники ДОУ обязаны: 

· осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

· соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

· уважать честь и достоинство обучающихся в и других участников 

образовательных отношений; 

· развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

· формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в

 условиях современного мира, формировать культуру здорового

 и безопасного образа жизни; 

· применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

· учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в 

МБДОУ д/с №67, должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее 

исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к обучающимся и способные негативно 

отразиться на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно- вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ д/с № 67. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники МБДОУ д/с №67 обязаны: 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 

49). 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже, 

чем каждые 3-5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

правоведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

3.3.2. Финансовые условия реализации Программы 

(в соответствии с п. 53.2 ФАОП ДО) 
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с РАС (части 2, 3 статьи 99 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 

7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО, осуществляется в пределах 

объёмов средств на текущий финансовый год и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления Организацией. 

 

3.3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

(в соответствии с п. 53.3. ФАОП ДО) 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с 

РАС должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

должны обеспечивать соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с двигательной патологией (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной 

патологией воспитывающихся данной организации (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

РАС, в данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства 
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организации, рабочего места ребенка и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с 

двигательной патологией, воспитывающихся в данной дошкольной организации. 

3.4. Программно-методическое обеспечение Программы 

Программно-методическое образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования ориентировано на возможность постоянного и 

устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой 

информации. 



 

 

МБДОУ д/с № 67 реализует различные Программы: 

 

Образовательные 

области 

Основные, дополнительные 

программы 

Педагогические технологии, методические пособия 

 1. Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего  вида для 

детей с нарушением интеллекта. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

М: «Просвещение», 2003. 

2. Программа дошкольного 
образования детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью 
«Диагностика- развитие- 

коррекция» .Санкт- Петербург 

ЦДК проф.Л.Б. Баряева, 

Гаврилушкина О.П 

Методическое пособие «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии» Е.А. Стребелева. Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников с 

проблемами в развитии. Баряева Л.Б. СПб: Изд- во «СОЮЗ», 2002. 

Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. Чумакова И.В. – М: 

«ВЛАДОС», 2001. 
Обучение детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта 

решению арифметических задач. Баряева Л.Б., Зарин А.П. - СПб - 

2002. 

Развитие элементарных математических представлений. От 0 до 3 

лет. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. – СПб: «Паритет», 2003. 

Занятие  по  математике  в  детском  саду.  Метлина  Л.С.  –  М: 

«Просвещение», 1985. Обучение конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно отсталых детей. Гаврилушкина О.П. – 

М: «Просвещение», 1991 

Речевое развитие Программа дошкольных 

образовательных  учреждений 

компенсирующего   вида для 

детей с нарушением интеллекта. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

М: «Просвещение», 2003. 

Программа дошкольного 
образования детей с 

Методическое пособие «Преодоление общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста» Т.Б.Филичева 

Методическое пособие «Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова 

Комплект тетрадей «Логопедические домашние 

задания для детей 5 -7 лет с ОНР» Н.Э. Теремкова Преодоление 

общего недоразвития речи у дошкольников. Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. - М «Просвещение» 1992. 
Правильно ли говорит ваш ребенок. Максаков А.И. – М: 



 

 

 интеллектуальной «Просвещение» 1982. 

недостаточностью Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

«Диагностика- развитие- с общим недоразвитие речи. Нищева Н.В.- СПб: «Детство – Пресс», 

коррекция».Санкт- Петербург 2003. 

ЦДК проф.Л.Б. Баряева Развитие общеречевых навыков. 
 Чтобы чисто говорить, надо… от 0 до 3 лет. Борисенко М.Г., Лукина 
 Н.А. СПб: «Паритет», 2003. 
 Развитие речи начинаем говорить. От 0 до 3 лет. Борисенко М.Г., 
 Лукина Н.А. СПб, «Паритет» 2003. 
 Занятия по развитию речи в специальном детском саду. 
 Морозова И.А., Пушкарева М.А. М: «Владос», 2006. 
 Воспитание у детей правильного произношения. Фомичева М.Ф. – 
 М: «Просвещение», 1989. 

Социально- Программа дошкольных Программа социально- эмоционального развития 

комуникативное образовательных учреждений дошкольников «Я-ТЫ-МЫ». Князева О.Л. М: «Мозаика- Синтез», 
 компенсирующего вида для 2003. 
 детей с нарушением интеллекта. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 
 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. интеллектуального развития. Баряева Л.Б., Зарин А.П. – СПб: изд-во 
 М: «Просвещение», 2003. «СОЮЗ», 2001. 
 Программа дошкольного Универсальные обучающие игрушки «Мне купили игрушку». От 0 
 образования детей с до 3 лет. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. СПб: «Паритет», 2003. 
 интеллектуальной Первые сюжетные игры малышей. Зворыгина Е.В. – М: 
 недостаточностью «Просвещение», 1988 
 «Диагностика- развитие- Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Демина Е.С, 
 коррекция».Санкт- Петербург Казюк Н.В. – М: ТЦ «Сфера», 2005. 
 ЦДК проф.Л.Б. Баряева, Технологии обучения и воспитания детей с нарушением опорно- 
 О.П.Гаврилушкина двигательного аппарата. Левченко И.Ю., Приходько О.Г.- М: 
  «Академия», 2001. 



 

 

Физическое 

развитие 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; 

способствующих правильному 

формированию и коррекции 

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, 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 

Алябьева Е.А.»Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

гимнастика для детей 5-7 лет»; 

Анферова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с Бабанкова Е.А., 

Федоровска О.М. «Игры, которые лечат»; 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-7 лет». 

Технология реализации адаптивной программы физического 

воспитания старших дошкольников «Играйте на здоровье» - 

Волошина Л.Н., Гребцов М.Н. и др. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет»; 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет»; 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет»; 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет»; 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет»; 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет»; 

Сулим Е.В. «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 

лет»; 

Шорыгина Т.А. «Сказки- подсказки. Спортивные сказки. Беседы с 

детьми о спорте и здоровье» Картотека дидактических игр; 

«Здоровье» Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники; 
Методические рекомендации по организации летнего отдыха и 



 

 

 питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

оздоровления детей в дошкольных образовательных учреждениях; 

Будь здоров Правильная осанка Комплекс физминуток; 

Папка-передвижка «Детские заболевания»; 
Картотека видов спорта Картотека подвижных игр; 

«Зимние виды спорта» (рассказы по картинкам); 

«Спортивный инвентарь» (мир в картинках); 

Картотека летних видов спорта. 

Художественно- Предполагает развитие Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 

эстетическое предпосылок ценностно- пластике для детей Давыдова Г. Н. Бумагопластика. Цветочные 

развитие смыслового восприятия и мотивы. - М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2007. 
 понимания произведений Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 
 искусства (словесного, Часть 1.-М.: «Издательство «Скрипторий 2003»,2007. 
 музыкального, Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 
 изобразительного), мира Часть 2. -М.: «Издательство «Скрипторий 2003»,2007. 
 природы; становление Казакова Р. Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста: 
 эстетического отношения к Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий». 
 окружающему миру; Творческий центр «Сфера», М., 2007. 
 формирование элементарных Каплунова И., Новооскольцева И. «Ладушки». Программа 
 представлений о видах музыкального воспитания детей; Комарова Т.С. «Изобразительная 
 искусства; восприятие деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет». 
 музыки, художественной Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Для 
 литературы, фольклора; занятий с детьми 4-5 лет». 
 стимулирование  сопереживания Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Для 
 персонажам художественных занятий с детьми 6-7 лет». Комарова Т.С. «Развитие 
 произведений; реализацию художественных способностей дошкольников». 
 самостоятельной творческой Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании дошкольников» 
 деятельности детей Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 
 (изобразительной, саду». 



 

 

 конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Петрова И. М. Объемная аппликация: Учебно-методическое 

пособие.-СПб.: «Детство-Пресс», 2007. 

Радынова О.П. Серия «Музыкальные шедевры» Рузанова Ю. В. 
«Развитие моторики рук у дошкольников в нетрадиционной 

изобразительной деятельности». «КАРО», СПб, 2007. 

Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. «Песочная терапия в развитии 

дошкольников». 

Программа музыкального воспитания для обучающихся с РАС «Мы 

друг - другу рады». 

Тютюнникова Т. Программа «Звук и ритм»; 
Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники рисования: 

планирование, интегрированные занятия в ДОУ» Янушко Е.А. 

«Рисование с детьми раннего возраста»: Хохломская роспись 1 

(учимся рисовать), Хохломская роспись 2 (учимся рисовать), Гжель 

1 (учимся рисовать), Дымковская игрушка 1 (учимся рисовать), 

Чудесная гжель (искусство детям), Сказочная гжель (искусство 

детям), Дымковская игрушка (искусство детям), Каргопольская 

игрушка (искусство детям), Филимоновские свистульки (искусство 

детям), Городецкая роспись (искусство детям), Жостовский букет 

(искусство детям), Цветочные узоры, Полхов-Майдана (искусство 

детям). 
Расскажите детям о музыкальных инструментах. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

Коррекционно-образовательный процесс в Детском саду для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуальными типологическими 

особенностями обучающихся. 

Основополагающим принципом деятельности Детского сада является 

гуманизация образования, т.е. приоритетная обращенность педагогического 

внимания на полноценное формирование личности ребенка. Отсюда 

коррекционная работа выступает не самоцелью, а средством, способствующим 

всестороннему развитию эмоционально благополучного ребенка, социальной 

адаптации и интеграции его в среду нормально развивающихся сверстников. 

Приоритетным направлением деятельности Детского сада является 

обеспечение равных стартовых возможностей для детей с РАС при 

поступлении их в школу. Это обеспечивается созданием системы комплексного 

коррекционно-образовательного и воспитательного воздействия, 

индивидуально ориентированного подхода к каждому ребенку, а также 

организацией специальной развивающей предметно-пространственной, 

речевой, психологически комфортной, безбарьерной среды. 

Организация деятельности по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение  продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по 
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реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

обучающихся в условиях созданной педагогами развивающей предметно- 

пространственной образовательной среды по каждой образовательной области 

не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех 

возрастных групп полного дня). 

Отличительной чертой Детского сада является специальная организация 

образовательной деятельности для детей с особыми образовательными 

потребностями. Можно выделить условные этапы: 

• организационный (включает стартовую психолого- педагогическую и 

логопедическую диагностику детей, формирование информационной 

готовности педагогов и семьи к проведению коррекционной работы); 

• основной (включает решение задач коррекционно- образовательной 

работы, проведение промежуточного мониторинга, корректировку 

коррекционно-педагогического маршрута каждого ребенка); 

• заключительный (включает подведение итогов коррекционной работы, 

оценку качества и устойчивости результатов работы, определение дальнейших 

образовательных перспектив). 

На первом этапе работы, в процессе проведения стартовой диагностики 

(проводят все педагоги ДОУ) используются методы: 

- беседа; 

- специальные диагностические задания; 
- наблюдение; 

- изучение медико-педагогической документации и др. 
Работа по формированию информационной готовности педагогов и 

родителей предполагает использование следующих форм работы: 

- педсоветы; 

- консультации; 

- круглые столы и др.; 
- беседы с родителями; 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- стенды, папки-передвижки для родителей. 
На втором этапе работы проводится собственно коррекционно-

развивающая работа с детьми. 

Процесс осуществляется в соответствии с принципами: 

• индивидуализации; 

• разносторонности; 

• комплексности; 

• систематичности. 
Коррекционно  развивающий процесс строится с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. 
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Разносторонность предполагает воздействие не только на коррекцию 

двигательных функций, но и на речь, целостное развитие личности ребенка, 

разных сторон психофизического развития.  

Комплексность обеспечивается взаимодействием всех участников 

коррекционного процесса – педагогов и семьи, коррекционное воздействие 

осуществляется в течение всего дня в разных видах детской деятельности. 

Систематичность – хорошо продуманная, рационально организованная, 

четко скоординированная, ежедневная работа. 

Проведение психолого-педагогического и логопедического мониторинга 

на этом этапе выявляет динамику и особенности усвоения программы. Данные 

мониторинга позволяют скорректировать характер коррекционного 

воздействия. На этом этапе меняются формы работы с семьей. Наиболее 

целесообразными являются: 

- индивидуальные консультации; 

- семинары-практикумы; 

- тренинги; 

- проведение совместных с детьми мероприятий; 

- оформление специальных информационных уголков. 
На заключительном этапе работы проводится итоговая диагностика и 

сравнение наличных достижений в развитии ребенка с данными первичного 

обследования (критерий относительной успешности), а также с нормой 

развития (критерий абсолютной успешности). Даются рекомендации о 

возможностях дальнейшего обучения.  

Важным условием успешности коррекционной работы является 

реализация индивидуального подхода к ребенку, который заключается в 

разработке индивидуального маршрута сопровождения ребенка в каждой 

группе (медицинское, психологическое, логопедическое сопровождение). 
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3.5.1. Модель ежедневной организации жизни и деятельности детей 
1-я половина дня 

(совместная образовательная 

деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей) 

2-я половина дня 

(совместная образовательная 

деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей) 

Физическое развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое время года; 

Утренняя гимнастика; 

Гигиенические процедуры (умывание); 

Подвижные игры на прогулке; 

Физкультурные занятия: игровые, 

сюжетные; 

Подвижные игры; 

Физкультминутки; 

Динамические переменки; 

Релаксационные упражнения; 

Формирование навыков самообслуживания; 

Игры и упражнения на развитие; 

тонких дифференцированных движений 

пальцев рук; 

Индивидуальная работа по развитию 

движений. 

Гимнастика после сна; 

Выполнение правил личной гигиены; 

Совместная двигательная; 

деятельность в физкультурном уголке 

группы и на прогулке; 

Формирование навыков 

самообслуживания; 

Индивидуальная работа по развитию 

движений; 

Комплексы закаливающих процедур 

(облегчённая одежда в группе; воздушные 

ванны; ходьба по ребристым дорожкам 

после сна; обширное умывание); 

Игры и упражнения на развитие тонких 

дифференцированных движений пальцев 

рук. 

Социально-коммуникативное развитие 

Оценка эмоционального состояния группы с 

последующей коррекцией плана работы; 

Этика быта, трудовые поручения; 

Формирование навыков культуры общения; 

Театрализованные игры, подвижные игры 

имитационного характера; 

Сюжетные игры; 

Чтение, рассматривание книг; 

Индивидуальная работа с детьми; 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов; 

Формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных 

моментов. 

Индивидуальные игры; 

Совместные игры; 

Все виды совместной деятельности детей 

и педагогов, предполагающие общение, 

взаимодействие со сверстниками; 

Индивидуальная работа с детьми; 

Эстетика быта. 

Познавательное развитие 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Дидактические игры 

Экскурсии по участку 

Конструктивная деятельность 

Оформление выставок 

Рассматривание предметных, 
сюжетных картинок, иллюстраций 

Индивидуальная работа 

Сюжетные игры 

Рассматривание книг, картинок 

Развивающие, дидактические игры 

Конструктивная деятельность 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие 
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Чтение художественной литературы; 

Упражнения на развитие всех сторон речи; 

Создание речевой развивающей среды; 

Поощрение речевой активности детей. 

Индивидуальная работа; 

Сюжетные игры; 

Рассматривание книг, картинок; 

Развивающие, дидактические игры; 

Досуги; 
Индивидуальная работа. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальные занятия; 

Игры музыкальные, хороводные; 

Непосредственно образовательная 

деятельность художественно- эстетического 

цикла. 

Праздники; 

Выставки произведений декоративно- 

прикладного искусства; 

Выставки детского творчества; 

Слушание народной, классической, 

детской музыки; 

Музыкальные дидактические игры; 

Игра на музыкальных инструментах; 

Пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата; 

Развитие танцевальных, музыкально- 

ритмических движений; 

Использование музыки в повседневной 

жизни детей; 

Привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире; 

Игры и упражнения на развитие 

тонких дифференцированных движений 

пальцев рук; 

Рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций; 

Рассматривание народной игрушки; 

Игра в народные игрушки-забавы; 

Слушание музыки; 

Самостоятельное музицирование; 

Игры и упражнения на развитие 

тонких дифференцированных движений 

пальцев рук; 

Художественное творчество; 

Индивидуальная работа. 

 

День недели Непосредственно образовательная деятельность 

Понедельник 

1 -я половина дня 

Коррекционно-развивающая работа (учитель- дефектолог); 

Художественно-эстетическое развитие (Изодеятельность); 

Физическое развитие; 
Коррекционно-развивающая работа(педагог-психолог). 

2-я половина дня Чтение художественной литературы. 

Вторник 

1 -я половина дня 

Коррекционно-развивающая работа (учитель- дефектолог); 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка); 
Художественно-эстетическое развитие (Музыка). 

2-я половина дня Коррекционно-логопедическая работа(учитель-логопед); 

Чтение художественной литературы. 
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Среда 

1 -я половина дня 

Коррекционно-развивающая работа (учитель- дефектолог); 

Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/конструирование); 

Физическое развитие; 

Коррекционно-развивающая работа(педагог-психолог). 

2-я половина дня Чтение художественной литературы. 

Четверг 

1 -я половина дня 

Коррекционно-развивающая работа (учитель- дефектолог); 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим 

миром); 
Художественно-эстетическое развитие (Музыка). 

2-я половина дня Коррекционно-логопедическая работа(учитель-логопед); 

Чтение художественной литературы. 

Пятница 1 -я половина 

дня 

Коррекционно-логопедическая работа(учитель-логопед); 

Коррекционно-развивающая работа (учитель- дефектолог); 

Коррекционно-развивающая работа(педагог-психолог); 

Речевое развитие; 
Познавательное развитие (Сенсорное развитие). 

2-я половина дня Чтение художественной литературы. 

 

3.5.2. Комплексно-тематическое планирование 

Организационной основой реализации Программы является 

комплексно-тематическое планирование. Построение коррекционно- 

образовательного процесса вокруг одной центральной (лексической) темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет учитывать специфику дошкольного учреждения. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

коррекционно-образовательных целей и преемственности в детском развитии 

во время пребывания детей в Детском саду, органичное развитие дошкольников 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический подход 

позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с 

особыми образовательными потребностями. Одной теме уделяется не менее 

одной недели, оптимальный период – 2-3 недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и в уголках развития. Комплексно-

тематическое планирование дается для каждой возрастной группы и 

рассматривается как примерное. Все педагоги и специалисты Детского сада 

учитывают тему при планировании своей деятельности. Эффективность 

воспитательно-образовательной, коррекционной деятельности Детского сада 

для детей с РАС зависит от адекватного взаимодействия педагогов, 

специалистов и др. 



 

 

Комплексно-тематическое планирование в группе компенсирующей направленности для детей 

с РАС МБДОУ д/с №67 
Месяц Кол-во 

недель 

Лексические темы Направление коррекционно-развивающей работы по социализации 

3-4 
года 

4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

С
ен

тя
б
р
ь 

2 Стартовая диагностика 

2 
С

ем
ья

. 

С
ем

ья
. 

С
ем

ья
. 

Ребенок и семья: - Ребенок и семья: - создание Ребенок и семья: - проигрывание 
 создание педагогических ситуаций, педагогических ситуаций, 
 индивидуальных способствующих способствующих формированию 
 альбомов формированию доброго, уважения к труду близких взрослых и 
 фотографий заботливого отношения к эмоциональной отзывчивости на 
 членов семьи; - членам семьи; - состояние  близких  людей,  доброго, 
 создание проигрывание ситуаций заботливого отношения к членам семьи 
 педагогических жизни семьи в местах с последующим разыгрыванием в 
 ситуаций, общественного назначения ролевой, театрализованной игре; - 
 способствующих (кинотеатр, кукольный проигрывание педагогических 
 формированию театр); - создание ситуаций, воспитывающих основы 
 доброго, педагогических ситуаций, праздничной культуры и потребности в 
 заботливого формирующих коллективной предпраздничной 
 отношения к представление о занятиях и деятельности; - проигрывание 
 членам семьи; - труде членов семьи с педагогических ситуаций логических 
 проигрывание последующим ситуаций, способствующих 
 ситуаций жизни разыгрыванием в ролевой, возникновению потребности 
 семьи вне дома театрализованной игре; - поздравить близких с праздником. 
 (прогулки в парки, общие праздники в семье  

 поход  в  гости  и (День рождения, Новый год).  

 другие);  -  общие   

 праздники в семье.   
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Осень (овощи, фрукты с уточнением времени года). 

Осень (признаки времени года). Огород, сад (овощи, 
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Животные (домашние, дикие животные). 

Животные. (домашние, диккие животные. Домашние, дикие 

птицы). 

Животные. (домашние, диккие животные. Домашние, дикие 

птицы). 
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зи
м

н
ей

 сп
я
ч
к
е и

 н
ав

ы
к
ах

 б
езо

п
асн

о
го

 

п
о
в
ед

ен
и

я
 с н

и
м

и
; и

х
 зав

и
си

м
о
сти

 о
т 

ч
ел

о
в
ек

а и
 н

ав
ы

к
ах

 б
езо

п
асн

о
го

 

п
о
в
ед

ен
и

я
 с н

и
м

и
; - в

к
л
ю

ч
ен

и
е и

гр
 н

а 

и
м

и
тац

и
о
н

н
у
ю

 д
ея

тел
ьн

о
сть

 

(п
о
в
ед

ен
и

е ж
и

в
о
тн

ы
х
 в

 р
азл

и
ч
н

о
е 

в
р
ем

я
 го

д
а и

 р
азн

о
е в

р
ем

я
 су

то
к
) 



 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

3 

Д
о
м

а
ш

н
и
й
 б

ы
т

. 
М

еб
ел

ь.
 

Д
о
м

. 

Д
о
м

а
ш

н
и
й
 б

ы
т

. М
еб

ел
ь
. 

Д
о
м

, 
б
ы

т
о
ва

я
 т

ех
н
и
к
а
. 

Д
о
м

а
ш

н
и
й
 б

ы
т

. М
еб

ел
ь
. 

Д
о
м

, 
б
ы

т
о
ва

я
 т

ех
н
и
к
а
. 

Ребенок и мебель: - 

проигрывание 

ситуаций «В 

магазине мебели», 

«Кеша и Аня 

дома»; - игры детей 

дома с родными. 

Ребенок и мебель: - 

проигрывание ситуаций, 

формирующих 

представления   о 

разнообразии предметов 

мебели и их целевого 

назначения, выделение 

существенных  общих 

признаков и их различий; - 

игры и занятия детей дома с 
родными. 

Ребенок и мебель: - проигрывание 

ситуаций, формирующих 

представления о разнообразии 

предметов мебели и их целевого 

назначения, выделение существенных 

общих признаков и их различий; - игры 

и занятия детей дома с родными; - 

проигрывание  ситуаций, 

формирующих безопасное поведение в 

быту и общественных местах. 

1 Промежуточная диагностика 

Я
н

в
ар

ь 

1 Промежуточная диагностика 

3 

З
и
м

а
 (

п
р
и
зн

а
к
и

 в
р
ем

ен
и

 г
о
д
а
).

 

З
и
м

а
 (

п
р
и

зн
а
к
и

 в
р
ем

ен
и
 г

о
д

а
, 

м
ес

я
ц
а
).

 

З
и
м

а
 (

п
р
и

зн
а
к
и

 в
р
ем

ен
и
 г

о
д

а
, 

м
ес

я
ц
а
).

 Ребенок и времена 

года: - 

проигрывание 

ситуаций «Мы на 

прогулке зимой», 

«Мы играем 

зимой». 

Ребенок и времена года: - 

проигрывание ситуаций, 

формирующих 

представления о явлениях 

природы зимой и опасностях, 

которые они могут 

представлять; - 

проигрывание ситуаций, 

связанных с зимними видами 

спорта (лыжи, коньки). 

Ребенок и времена года: - 

проигрывание ситуаций, 

формирующих представления о 

явлениях природы зимой и опасностях, 

которые они могут представлять и 

навыках безопасного поведения зимой; 

- проигрывание ситуаций, связанных с 

зимними видами спорта; -создание 

педагогических ситуаций, 

формирующих умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы; - 

проигрывание ситуаций, 

формирующих эстетическое 

восприятие (красота зимней природы); 



 

Март Февраль 

4
 

4
 

Я. Части лица и тела. Транспорт. 

Я. Человек. Части лица и тела. Транспорт (воздушный, водный, 

наземный). 

Я. Человек. Части лица и тела. Транспорт (воздушный, водный, 

наземный). 

Я
 

–
 

 Р
еб

ен
о
к
: 

 - 

п
р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
 

«
М

о
я 

к
у
к
л
а –

 о
н

а п
о
х
о
ж

а 

н
а 

 
м

ен
я»

;  
- 

со
зд

ан
и

е 

п
ед

аго
ги

ч
еск

и
х
 

си
ту

ац
и

й
 

д
л
я 

о
зн

ак
о
м

л
ен

и
я
 

 
с 

п
р
ед

м
етам

и
 

о
б
и

х
о
д
а 

и
 

и
х
 

ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
м

 

н
азн

ач
ен

и
е 

(у
м

ы
в
ан

и
е, 

р
асч

есы
в
ан

и
е, 

у
х
о
д

 за тел
о
м

). 

Р
еб

ен
о
к
 

и
 

тр
ан

сп
о
р
т: 

 
- 

п
р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
 

«
М

ы
 

ед
ем

 
в
 

ав
то

б
у
се»

, 

«
М

ы
 

ед
ем

 
н

а 

м
аш

и
н

е»
; 

- 

со
зд

ан
и

е 

п
ед

аго
ги

ч
еск

и
х
 

си
ту

ац
и

й
, 

сп
о
со

б
ств

у
ю

щ
и

х
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
ю

 

н
ав

ы
к
о
в
 п

о
в
ед

ен
и

я
 

в 
о
б
щ

еств
ен

н
о
м

 

тр
ан

сп
о
р
те. 

Я
 –

 Р
еб

ен
о
к
 - п

р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
 

«
 

Я
 

–
 

м
ал

ь
ч
и

к
 

(д
ев

о
ч
к
а)»

, «
М

о
и

 зан
я
ти

я
»
; - 

п
р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
, 

св
я
зан

н
ы

х
 с эм

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

ы
м

 

м
и

р
о
м

 

Р
еб

ен
о
к
 

и
 

тр
ан

сп
о
р
т: 

- 

п
р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
, 

ф
о
р
м

и
р
у
ю

щ
и

х
 

п
р
ед

став
л
ен

и
я
 

о
 

р
азн

о
о
б
р
ази

и
 

в
и

д
о
в
 

тр
ан

сп
о
р
та, 

в
ы

д
ел

ен
и

е 

су
щ

еств
ен

н
ы

х
 

 
о
б
щ

и
х
 

п
р
и

зн
ак

о
в
 

и
 

и
х
 

р
азл

и
ч
и

й
; 

- 

со
зд

ан
и

е 
п

ед
аго

ги
ч
еск

и
х
 

си
ту

ац
и

й
, 

сп
о
со

б
ств

у
ю

щ
и

х
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
ю

 
н

ав
ы

к
о
в
 

п
о
в
ед

ен
и

я
 

в
 

о
б

щ
еств

ен
н

о
м

 

тр
ан

сп
о
р
те. 

Я
 –

 Р
еб

ен
о
к
 - п

р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е си

ту
ац

и
й

 «
 

Я
 

–
 

м
ал

ь
ч
и

к
 

(д
ев

о
ч
к
а)»

, 
«
М

о
и

 

зан
я
ти

я
»
; 

- 
п

р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
, 

св
я
зан

н
ы

х
 с эм

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

ы
м

 м
и

р
о
м

 и
 

в
ы

б
о
р
о
м

 
ад

ек
в
атн

о
го

 
сп

о
со

б
а 

эм
о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
го

 
р
еаги

р
о
в
ан

и
я
; 

- 

п
р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
, 

си
стем

ати
зи

р
у
ю

щ
и

х
 

п
р
ед

став
л
ен

и
я
 

о
 

л
ю

д
я
х
 р

азн
ы

х
 п

р
о
ф

есси
й

 

Р
еб

ен
о
к
 и

 тр
ан

сп
о
р
т: 

- п
р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
, 

 ф
о
р
м

и
р
у
ю

щ
и

х
 

п
р
ед

став
л
ен

и
я
 

о
 

р
азн

о
о
б

р
ази

и
 

в
и

д
о
в
 

тр
ан

сп
о
р
та, 

в
ы

д
ел

ен
и

е 
су

щ
еств

ен
н

ы
х
 

о
б

щ
и

х
 

п
р
и

зн
ак

о
в
 

и
 

и
х
 

р
азл

и
ч
и

й
; 

- 

со
зд

ан
и

е 
п

ед
аго

ги
ч
еск

и
х
 

си
ту

ац
и

й
, 

сп
о
со

б
ств

у
ю

щ
и

х
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
ю

 

н
ав

ы
к
о
в
 

п
о
в
ед

ен
и

я
 

в
 

о
б

щ
еств

ен
н

о
м

 

тр
ан

сп
о
р
те. 
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Весна (признаки времени года). 

Весна (признаки времени года, месяца). Восьмое марта. 

Весна. (признаки времени года, месяца). Восьмое марта. 

Р
еб

ен
о
к
 и

 в
р
ем

ен
а 

го
д
а: 

- 

П
р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
 

«
М

ы
 н

а 

п
р
о
гу

л
к
е в

есн
о
й

»
. 

Р
еб

ен
о
к
 

и
 

в
р
ем

ен
а 

го
д

а: 
- 

п
р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
, 

ф
о
р
м

и
р
у
ю

щ
и

х
 

п
р
ед

став
л
ен

и
я
 

о
 

я
в
л
ен

и
я
х
 

п
р
и

р
о
д
ы

 
в
есн

о
й

 
и
 

о
п

асн
о
стя

х
, 

к
о
то

р
ы

е 
о
н

и
 

м
о
гу

т 
п

р
ед

став
л
я
ть

; 
- 

п
р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

 
си

ту
ац

и
й

 

«
Н

асту
п

и
л
а 

в
есн

а, 
и

 
м

н
е 

п
о
к
у
п

аю
т 

н
о
в
у
ю

 
о
д

еж
д

у
»
; 

- 

о
б

щ
и

е 
п

р
азд

н
и

к
и

 
в
 

сем
ь
е 

(В
о
сь

м
о
е м

ар
та) 

Р
еб

ен
о
к
 

и
 

в
р
ем

ен
а 

го
д

а: 
- 

п
р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
, 

ф
о
р
м

и
р
у
ю

щ
и

х
 

п
р
ед

став
л
ен

и
я
 

о
 

я
в
л
ен

и
я
х
 

п
р
и

р
о
д

ы
 

в
есн

о
й

 
и

 

о
п

асн
о
стя

х
, 

к
о
то

р
ы

е 
о
н

и
 

м
о
гу

т 

п
р
ед

став
л
я
ть

 
и

 
н

ав
ы

к
ах

 
б

езо
п

асн
о
го

 

п
о
в
ед

ен
и

я
 

в
есн

о
й

; 
-со

зд
ан

и
е 

п
ед

аго
ги

ч
еск

и
х
 

си
ту

ац
и

й
, 

ф
о
р
м

и
р
у
ю

щ
и

х
 

у
м

ен
и

е 
у
стан

ав
л
и

в
ать

 

п
р
о
стей

ш
и

е 
св

я
зи

 
м

еж
д

у
 

я
в
л
ен

и
я
м

и
 

ж
и

в
о
й

 
и

 
н

еж
и

в
о
й

 
п

р
и

р
о
д

ы
; 

- 

п
р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
, 

ф
о
р
м

и
р
у
ю

щ
и

х
 

 
 

эстети
ч
еск

о
е 

в
о
сп

р
и

я
ти

е 
в
р
ем

ен
и

 
го

д
а; 

- 

п
р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

 
п

ед
аго

ги
ч
еск

и
х
 

си
ту

ац
и

й
, 

в
о
сп

и
ты

в
аю

щ
и

х
 

о
сн

о
в
ы

 

п
р
азд

н
и

ч
н

о
й

 к
у
л
ьту

р
ы

 и
 п

о
тр

еб
н

о
сти

 в
 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

о
й

 
п

р
ед

п
р
азд

н
и

ч
н

о
й

 

д
ея

тел
ь
н

о
сти

; 
- 

о
б

щ
и

е 
п

р
азд

н
и

к
и

 
в
 

сем
ь
е (В

о
сь

м
о
е м

ар
та); - п

р
о
и

гр
ы

в
ан

и
е 

си
ту

ац
и

й
, 

р
асш

и
р
я
ю

щ
и

х
 

ген
д

ер
н

ы
е 

п
р
ед

став
л
ен

и
я. 



 

 
М

ай
 

2 

Л
ет

о
. 

Л
ет

о
 (

о
б
о
б
щ

ен
и
е 

и
 с

и
ст

ем
а
т

и
за

 

ц
и
я
 з

н
а
н
и
й
 о

 в
р
ем

ен
а
х 

го
д

а
).

 

Л
ет

о
 (

о
б
о
б
щ

ен
и
е 

и
 с

и
ст

ем
а
т

и
за

ц
 

и
я
 з

н
а
н
и
й
 о

 в
р
ем

ен
а
х 

го
д

а
).

 

Ребенок и времена 

года: - 

проигрывание 

ситуаций «Мы на 

прогулке летом». 

Ребенок и времена года: - 

проигрывание ситуаций «Мы 

на прогулке летом»; - 

проигрывание ситуаций, 

систематизирующих 

представления детей о 

сезонных явлениях природы 

и опасностях, которые они 

могут представлять и 

правилах поведения 

Ребенок и времена года: - 

проигрывание ситуаций, 

формирующих представления о 

явлениях природы летом и опасностях, 

которые они могут представлять и 

навыках безопасного поведения летом; 

-создание педагогических ситуаций, 

формирующих умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы; - 

проигрывание ситуаций, 

формирующих эстетическое 

восприятие 

2 Итоговая диагностика 
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3.6. Двигательный режим, учебный план, календарный учебный график 

 

3.6.1. Режим двигательной активности детей с РАС 

 

Виды двигательной активности Продолжительность 

Утренняя гимнастика 10 - мин. (ежедневно) 

Организованная образовательная деятельность 
(образовательная область «Физическаякультура») 

15 - мин. (3 раза в неделю) 

Физкультурная минутка 1-2 - мин. (ежедневно в ходе 

организованной образовательной 

деятельности с детьми) 

Динамическая пауза 10 - мин. (ежедневно) 

Организованная образовательная деятельность 

(образовательная область «Музыка») 

15- мин. (2 раза в неделю) 

Подвижные игры на прогулке средней и высокой 

подвижности 

20 - мин. 

Гимнастика после сна 5 - мин. (ежедневно) 

Объём двигательной активности в день 1 - час 

Объём двигательной активности в неделю 5 часов 

 

3.6.2. Учебный план и организация образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с РАС 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с РАС 
Инвариативная часть Программы 

Социально – коммуникативное развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Коррекционно-образовательная 

деятельность педагога психолога с 

детьми 

0,5 1 1 

Социально-коммуникативный 

тренинг по развитию связной речи 

(педагог-психолог совместно с 

воспитателем) 

0,5 1 1 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Игра * * * 

Труд * * * 

Познавательное развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Формирование  элементарных 

математических представлений 

(учитель-дефектолог) 

0,5 1 1 

Ознакомление с окружающим 

миром(учитель-дефектолог) 
0,5 1 1 
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Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Конструирование * * * 

Речевое развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи 1 1 1 

Коррекционно-образовательная 

деятельность учителя-логопеда с 

детьми 

1 1 1 

Коммуникативно-речевой тренинг 

по развитию лексико- 

грамматических средств языка 

(учитель-логопед совместно с 

воспитателем) 

- 1 1 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Чтение художественной литературы * * * 

Образовательная 

деятельность 

Вид образовательной 

деятельности 

М
л

а
д
ш

и
й

 

в
о
зр

а
ст

 

(3
-4

 л
ет

) 

С
р

ед
н

и
й

 

в
о
зр

а
ст

 

(4
-5

 л
ет

) 

С
т
а
р

ш
и

й
 

в
о
зр

а
ст

 

(5
-7

/8
 л

ет
 

в
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

о
) 

Художественно – эстетическое развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 2 2 2 

Изобразительная деятельность 

(рисование)(воспитатель) 

1 1 1 

Художественное творчество (лепка) 

(воспитатель) 

1 0,5 0,5 

Художественное творчество 

(аппликация) (воспитатель) 

- 0,5 0,5 

Физическое развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая культура 2 2 2 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 
моментов 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

* * * 

Образовательная деятельность 
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Количество видов образовательной деятельности 10 13 14,5 

Количество видов образовательной деятельности по 

СанПиН 

10 12/13 15/20 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 
СанПиН 1.2.3685-21 

Не более 

10 мин. 

Не более 

15 мин. 

Не более20 

мин. 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в неделю 

100 мин 

(1 час 40 

минут) 

195 мин 

(3 часа 

15минут) 

290 мин 

(4 часа 50 

минут) 

*- реализация этих видов деятельности осуществляется в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности и посредством интеграции с другими 

видами деятельности. 

Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего возраста может 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30минут в день. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.6.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ д/с №67. 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 9 статьи 2); 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 
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дошкольного образования»; 

– СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

– Уставом МБДОУ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

• режим работы ДОУ; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• сроки проведения мониторинга; 
• формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом 

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 

полугодия) без учета каникулярного времени. 

3.7. Рабочие программы специалистов сопровождения 

3.7.1. Рабочая программа учителя-логопеда 

Приложение 1 

 

3.7.2. Рабочая программа педагога-психолога 

Приложение 2 

3.7.3 Рабочая программа музыкального руководителя 

Приложение 3 

 

3.7.4. Рабочая программа инструктора по физической культуре 

Приложение 4 

 

3.7.5. Рабочая программа учителя-дефектолога 

Приложение 5 
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Краткая презентация Программы 

Категории   детей,   на   которых   ориентирована   Программа 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) (далее Программа) 

направлена на организацию коррекционно-образовательной работы с детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами от трёх до восьми лет (включительно) и социальную 

адаптацию детей. 

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. 

Цель реализации Программы: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 
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образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей и содержит Программу коррекционно- развивающей работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с РАС, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 построение системы коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов МБДОУ и родителей (законных представителей) обучающихся с 

РАС; 

 возможность освоения детьми с РАС адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цель программы коррекционно-развивающей работы заключается в 

определении комплексной системы психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (РАС) для 

успешного освоения адаптированной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с РАС, 

обусловленных уровнем их развития и степенью выраженности двигательных 

нарушений; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при 

наличии); 

 коррекция имеющихся нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 создание условий для разностороннего развития обучающихся с РАС с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ОВЗ и направлениям коррекционного  воздействия.   
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 Коррекционная деятельность включает дефектологическую, 

логопедическую работу, работу по коррекции психических функций детей с РАС, 

коррекцию двигательной паталогии и работу по образовательным областям, 

соответствующим  Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие и воспитание детей с 

РАС и подготовку их к школе. Содержание Программы предполагает организацию: 

 образовательной деятельности в процессе различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, музыкальная 

и двигательная деятельность); 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Программа предусматривает построение образовательного процесса с 

использованием адекватных возрасту детей форм работы. Основными из них в силу 

специфики психомоторного развития детей являются игра и игровое занятие. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с РАС. 

Одним из важных направлений в психолого-педагогической деятельности 

является работа с семьями (родителями) детей с РАС. 

Работе с родителями (законными представителями) детей с РАС неслучайно 

уделяется достаточно большое внимание. Для таких детей, контакт которых с 

окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. Семье 

принадлежат значительные возможности в решении определённых вопросов: 

воспитания детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление 

детей-инвалидов как активных членов общества. 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи организации работы дошкольного учреждения с семьей: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с РАС; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей 

с РАС, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в 
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образовательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственно вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Принципы работы с родителями (законными представителями) 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре 

стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, 

безопасных условий. 

2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к 

каждому члену семьи, вера в них. 

3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать 

только в комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учителем- 

дефектологом, учителем-логопедом, воспитателем, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем, родителями. 

4. Принцип доступности. 

Направления работы: 

 Диагностико-аналитическое; 

 Просветительское; 

 Консультационное; 

 Совместная деятельность; 

 Вооружение родителей практическими приемами коррекции дефектов 

развития ребёнка с РАС; 

 Поддержка и повышение социального статуса семей; 

 Профилактика эмоционального выгорания родителей, формирование умений 

психологической защиты и самовосстановления; 

 Повышение психолого-педагогической грамотности родителей; 

 Оптимизация детско-родительских отношений.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников Проведение мониторинговых 

исследований: 

 анкетирование, интервьюирование, беседа. 

Участие в управлении ДОУ: 

 участие в работе Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 

Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение информационного поля родителей: 

 наглядная информация в уголках для родителей (законных 

представителей); 

 консультации, семинары, круглые столы; 

 родительские собрания; 
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 открытые занятия; 

Участие в образовательном процессе ДОУ: 

 дни открытых дверей; 

 совместные праздники, развлечения; 

 участие в творческих выставках; 

 мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 
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