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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность на  

уровне дошкольного образования самостоятельно 

разрабатывает и       утверждает адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (далее 

РАС) на основе Федеральной адаптированной образовательной 

программы     дошкольного     образования  

для     обучающихся     с     ограниченными возможностями здоровья, 

разработанной в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

– это образовательная программа, адаптированная для данной

 категории обучающихся с учётом особенностей     их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АОП ДО разрабатывается с целью обеспечения равных 

возможностей для полноценного развития обучающихся с РАС в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт), предусматривает ряд 

требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с расстройствами 

аутистического спектра: создание условий для диагностики и коррекции 

нарушений  развития и социальной адаптации, оказания

 ранней коррекционной помощи, разработки      и

 реализации плана      индивидуально  ориентированных       

коррекционных       мероприятий,       обеспечения доступности 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, 

адресована всем участникам образовательных отношений, участвующим в 

обучении и воспитании обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение 

уникальности и самоценности детства при любых вариантах его развития. 

Уважение личности всех субъектов образовательного процесса – основа 



реализации Программы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

разработана на основе: 

 Федеральной адаптированной образовательной программы
 дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе 

компенсирующей и комбинированной направленности для обучающихся с 

РАС с учётом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с 

РАС. Программа содержит материал для организации коррекционно -

развивающей деятельности. 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу, 

работу по пятиобразовательным областям, работу по формированию 

навыков самообслуживания и бытовых навыков и обеспечивает 

разностороннее развитие обучающихся с РАС. 

Коррекционная помощь обучающимся с отклонениями в развитии 

является одним из приоритетных направлений в области

 образования. Это обусловливает актуальность Программы 

и необходимость ее внедрения в практику образования и воспитания 

обучающихся дошкольного возраста с РАС. 

Содержание АОП ДО в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

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. 

Содержательный раздел 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: развивающая предметно-

пространственная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной

 коррекции нарушений развития обучающихся     (программу 

коррекционно-развивающей работы); рабочую программу воспитания. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности, таких как: 



1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия 

с ними), а также такими 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 и 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) формы активности 
ребенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание 
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 
включение обучающихся с РАС в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с РАС 

в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации

 реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста с РАС, удовлетворение которых открывает возможность 

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 содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды, федеральный календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации АОП ДО 
Целью реализации АОП ДО:является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с РАС, 

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 АОП ДО: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с РАС, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с РАС 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 

РАС как субъекта отношений с педагогическим

 работником, родителями (законными

 представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с РАС, 

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 РАС; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей

 (законных представителей) и повышение их 

компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с РАС; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 
 

1.1.2. Общие принципы и подходы к формированию АОП ДО 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 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. 
 

1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию 

АОП 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 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 её форм: 

большинство используемых методических подходов так или иначе 

преследует цели. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, 



ориентированы на обучающихся с разной степенью выраженности 

аутистических расстройств и разным их профилем, используют 

различную техническую базу, и для каждого существуют определённые 

показания к применению, условия использования, возможные и 

нежелательные сочетания с другими подходами. 

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 ребёнка 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 учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его 

мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: 

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

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

речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, 

затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) 

учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция 

проблемного поведения 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 них, трудности образовательного     процесса     могут  

быть     связаны     со следствиями особых образовательных 

потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в силу 

невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а 

также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с 

практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических 

проявлений могут быть и другие, свойственные не     только аутизму  

расстройства (интеллектуальные,     речевые, сенсорные, двигательные). 

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 учёта структуры нарушений возможный 

уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть 

достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от 

специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

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 ребёнка, 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; 
 

 определение образовательной траектории (по

 содержательному, деятельностному и процессуальному 

направлениям); 

 мониторинг реализации, принятого индивидуального 

образовательного маршрута. 
 

 

 

 



 

 

1.1.4. Значимые характеристики особенностей развития 

обучающихся с РАС 
Обучающиеся с РАС представляют собой исключительно полиморфную 

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

особенностях. 

Основными диагностическими признаками РАС являются 

качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и 

невербальной коммуникации и ограниченные, стереотипные и 

повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности. 

Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их 

нарушение всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки 

лежат в основе особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде 

всего в том, что знаки нарушения развития обнаруживаются во всех 

психических функциях, в развитии нервной системы и, по-видимому, в 

некоторых особенностях соматического развития. Ведущим 

дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, 

при которой некоторые функции развиваются задержано, некоторые – 

патологически ускоренно, плюс к этому даже в тех, которые формально 

развиваются соответственно возрасту, как правило, отмечаются качественные 

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

значимых для образовательного процесса, может проявляться, варьироваться 

в очень широких пределах. Например, уровень интеллектуального 

развития по данным IQ 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 в отдельных случаях возможны самые 

разные сочетания уровней интеллектуального и речевого развития, хотя, в 

целом, они достоверно коррелируют.  

Более характерными для аутизма являются диссоциации между 

отдельными функциями в составе одной сферы: высокий IQ может 

сочетаться с низким уровнем социального интеллекта, богатый словарный 

запас и грамматически правильная речь – с её некоммуникативностью и т.д. 

Очень важной особенностью для построения образовательного 

процесса является динамика РАС: она отличается разнообразием и 

низким уровнем предсказуемости, что затрудняет

 планирование, поскольку установление 

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 и специальное методическое 

обеспечение. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто 



отмечаются явления интеллектуальной недостаточности, задержки 

развития, нарушения сенсорных систем и опорно-двигательного аппарата, 

синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Эти расстройства 

могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь 

патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это осложняет 

клиническую картину, делает проявления РАС тем более полиморфными и 

создаёт ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких детей. 

В психолого-педагогическом отношении обучающиеся с РАС 

выделены в особую группу, поскольку взаимодействие с другими 

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

психологами) строится несколько иначе, чем при других нарушениях 

развития, в связи с качественными нарушениями коммуникации и 

социального взаимодействия. Даже при столь тяжёлом нарушении, как 

слепоглухота, воспитание и обучение опирается, прежде всего, на 

взаимодействие с ребёнком в то время, как при аутизме сама 

коммуникация, потребность в ней искажена, а в тяжёлых случаях 

практически не проявляется. Следовательно, решению традиционных задач 

дошкольного образования должно предшествовать хотя бы частичное 

преодоление, смягчение обусловленных аутизмом трудностей, прежде 

всего, социально-коммуникативных и поведенческих. В противном случае 

достижение целевых ориентиров в определённых        Федеральным  

государственным образовательным стандартом       (ФГОС)

 дошкольного       образования (ДО) образовательных областях 

становится весьма проблематичным. 

Психолого-педагогический полиморфизм обучающихся с РАС 

проявляется в том, что актуальный уровень развития различается не только 

по общей оценке разных детей. У каждого ребёнка с аутизмом уровни 

развития коммуникативной, интеллектуальной, речевой, эмоциональной, 

двигательной сфер, самостоятельности, социально-бытовых навыков и 

навыков самообслуживания могут очень значительно различаться, причем 

эти различия, как правило, существенно больше, чем при типичном 

развитии. 

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения 
материала, а именно: 

 в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 

 в неодинаковых темпах усвоения материала по различным 

образовательным областям у одного ребёнка; 

 во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе 

образовательного процесса: ребёнок может какое-то время как бы не 

усваивать материал или усваивать его очень медленно, но вслед за 

этим следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами 

«застоя». 

В той или иной степени такие черты свойственны всем обучающимся, 

но при аутизме разброс этих показателей, степень выраженности 

отклонений и их качественные характеристики выражены в существенно 

большей степени. 

Ряд особенностей обучения и воспитания обучающихся с РАС 



являются следствием (помимо отмеченных выше особенностей 

интеллектуального и речевого развития) нарушений тонических процессов, 

восприятия и сквозных психических 
 

функций (внимания, памяти, воображения, речи), эмоциональной и 

регуляторно-волевой сферы. 

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих 

отечественных и зарубежных специалистов, играют центральную роль в 

патогенезе аутистических расстройств. В практике работы с обучающимися 

с РАС это сказывается достаточно многообразно: 

 на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может 

усилить один из возможных вариантов решения проблемы и 

оттормозить другие варианты из-за того, что не срабатывает «закон 

силы», - и выбор становится затруднённым или невозможным); 

 на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение 

предела возможностей ребёнка недопустимо, так как провоцирует 

развитие пресыщения, и далее негативизма и других форм проблемного 

поведения); 

 на установлении структуры дневной нагрузки – продолжительности 

занятий, их временнóй и деятельностной структуры; 

 на определении одного из двух принципиальных направлений 

сопровождения: на повышении возможностей взаимодействия с 

окружающим и наработке гибкости взаимодействия или на 

адаптации среды к особенностям ребёнка (возможен и смешанный 

вариант, который на практике является самым распространённым); 

 среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном 

возрасте наиболее существенны фрагментарность и симультанность 

восприятия, а также трудности восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных (то есть развивающихся во времени) процессов. 

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или 

иначе -затрудняет формирование сенсорных образов (далее влияет на 

развитие наглядно-образного мышления, формирования представлений и 

понятий) и, тем самым, обедняет и искажает воспринимаемую картину 

окружающего. 

Симультанность восприятия 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: либо его сложно на чём-либо сконцентрировать, либо оно 



фиксировано на каком-то объекте особого интереса ребёнка, и возникают 

трудности с переключением внимания 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 обучающихся с аутизмом наиболее значимым 

каналом памяти является зрительная память. В то же время, даже 

при отсутствии гипомнестических расстройств и формально хороших 

предпосылках накопления опыта, обучающиеся 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, в основном, 

формальное запоминание) к процедурным (когда запоминание основано 

на содержательной связи между явлениями). 

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при 

аутизме диагностически значимым признаком, в дошкольном возрасте 

проявляются, прежде всего. нарушениями развития символической, 

ролевой и социально-имитативной игры, то есть органически 

свойственного дошкольному возрасту виду деятельности при типичном 

развитии. 

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном 

возрасте очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст 

приходится период активного становления эмоциональной системы 

(аффективный уровень нервно-психического развития по В.В. Ковалёву), 

и, с другой стороны, развитие происходит искажённо (закономерности 

подробно изучены В.В. Лебединским, О.С. Никольской с соавторами). Особо 

следует отметить трудности усвоения аффективного смысла 

происходящего, что ограничивает и искажает формирование мотивации, 

а также трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни 

других людей, что не позволяет адекватно оценивать причины их действий, 

поступков, поведения и, тем самым, существенно осложняет социальную 

адаптацию. 

В регуляторно-волевой сферехарактерны трудности произвольного 

подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, 

наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных форм интересов, 

поведения и видов деятельности. 

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на 

выделение определённых подгрупп обучающихся с РАС

 на основе особенностей, непосредственно 

связанных с аутизмом и им обусловленных. 
Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень 

существенной поддержке. Это обусловлено: 

 тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков 

общения, что приводит к серьёзным нарушениям в функционировании; 



 крайне ограниченной возможностью инициировать социальные 
взаимодействия и минимальный ответ на социальные инициативы 
других; 

 отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями  с 

приспособлением к переменам и     изменениям или

 ограниченные     / повторяющиеся формы поведения, 

которые мешают и существенно затрудняют функционирование во всех 

сферах; 

 сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене 

деятельности или переключении внимания. 

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что 

проявляется:  в заметной недостаточности речевых и неречевых 

навыков общения; 

 в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии 

даже при наличии поддержки; 

 в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и 

ограниченном или ненормальном реагировании на социальные 

инициативы других; 

 в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к 

переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы 

поведения, которые проявляются с достаточной частотой и заметны 

стороннему наблюдателю, а также мешают функционированию в 

различных ситуациях; 

 в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене 

деятельности или переключении внимания. 

Первый уровень – потребность в поддержке, при котором отмечается 
следующее:  без поддержки и содействия недостаточность социального 
общения приводит к заметным нарушениям; 

 сложности с инициированием социальных взаимодействий, 

нетипичные или неудачные реакции на обращения со стороны 

окружающих; 

 сниженный интерес к социальным взаимодействиям; 

 негибкое поведение препятствует функционированию в разных 

ситуациях (недостаточный уровень генерализации навыков и умений); 

 сложности с переключением от одного вида деятельности к другому; 

 проблемы с организацией и планированием, препятствующие 

независимости 

поведения и деятельности. 

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий 

уровень и соответственно, снижение потребности в поддержке. 

Противоположная динамика -снижение функциональных возможностей (и 

увеличение потребности в поддержке), которое может быть связано с 

различными причинами (в том числе и эндогенными) - в дошкольном возрасте 

отмечается реже. 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП ДО 

обучающимися дошкольного возраста с РАС 



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 в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с РАС 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 РАС. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 
 

1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения

 дошкольного образования детьми с РАС с 

третьим уровнем тяжести аутистических расстройств 
 

Третий уровень аутистических расстройств является наиболее 

тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями 

умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями 

речевого развития: 

 понимает обращенную речь на доступном уровне; 

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

альтернативным формам общения; 

 владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально 
и (или) невербально); 

 выражает желания социально приемлемым способом; 

 возможны элементарные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником и другими 

детьми; 

 выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

 выделяет родителей (законных представителей) и знакомых 

педагогических работников; 

 различает своих и чужих; 

 поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе 

стереотипа поведения); 

 отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

 участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых 

играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 

 может сличать цвета, основные геометрические 
формы;  знает некоторые буквы; 

 владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 

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



 выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

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

контролем педагогических работников); 

 умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной 

форме);  пользуется туалетом (с помощью); 

 владеет навыками приёма пищи. 
 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения

 дошкольного образования детьми с РАС со вторым 

уровнем тяжести аутистических расстройств 
Второй уровень тяжести аутистических расстройств может 

сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще 

лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития: 

 владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

 владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

 может поддерживать элементарный диалог (чаще - 

формально);  

 отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

 возможно ограниченное взаимодействие с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником и другими 

детьми; 

 выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, 

которые с ним работают; 

 различает людей по полу, возрасту; 

 владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей 

гибкой адаптации; 

 участие в групповых играх с движением под музыку и пением 

(хороводы) под руководством педагогических работников; 

 знает основные цвета и геометрические 

формы;  

 знает буквы, владеет техникой чтения 

частично;  

 может писать по обводке; 

 различает «выше-ниже», «шире-

уже»;  

 есть прямой счёт до 10; 
 выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших 
гимнастических снарядов; 

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем педагогических работников; 

 имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе 

жизни и связанными с ним правилами; 

 владеет основными навыками самообслуживания (одевается и 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), 



убирает за собой (игрушки, посуду). 
 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения

 дошкольного образования детьми с РАС с первым 

уровнем тяжести аутистических расстройств 
Первый уровень аутистических расстройств является сравнительно 

лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, 

хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства 

отмечаются: 

 владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 
 инициирует общение (в связи с собственными 
нуждами);  
 может поддерживать диалог (часто - формально); 

 владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

 взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в 

обучающей ситуации (ограниченно); 

 выделяет себя как субъекта (частично); 

 поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

 требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной 

ситуации;  

 владеет поведением в учебной ситуации; 

 владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, 

формально);  

 владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

 владеет основами безотрывного письма букв); 

 складывает и вычитает в пределах 5-10; 

 сформированы представления о своей семье, 

Отечестве; 

 знаком с основными явлениями окружающего мира; 

 выполняет физические упражнения по показу, инструкции и 

расписанию (индивидуально и в группе) с использованием 

простейших гимнастических снарядов; 

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем педагогических работников; 

 имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 
правилами;  
 участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

 владеет основными навыками самообслуживания (одевается или 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), 

убирает за собой (игрушки, посуду); 

 принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

 умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной 

деятельности и в быту. 
 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по АОП ДО 



Оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемой Организацией 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 Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с РАС, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

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, 

так и промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

 не являются основанием для их формального сравнения с 

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. 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики

 развития обучающихся, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 



дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка с РАС. 
В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 
Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации

 ребенка дошкольного возраста с РАС; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в 

условиях современного общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с РАС; 

 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; 

 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. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с РАС на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка 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. 

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 



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. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной образовательной 

программы, а 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. 

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 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. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 2.1. Общие 

положения 
 

Расстройство аутистического спектра часто сочетается с другими 

нарушениями. Значительная часть детей с РАС имеет сопутствующие 

интеллектуальные нарушения, задержку психического развития, расстройства 



моторики и координации, нарушения сна и др. Для детей с РАС также 

характерны особенности восприятия информации, трудности с 

концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с 

тяжелыми нарушениями развития содержание образования

 формируется индивидуально на основе углубленной 

психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ТПМПК. 

Используемые в реализации АОП ДО формы, способы, методы и средства 

должны:  помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в 

окружающем пространстве, в помещении, в процессе образовательной 

деятельности;  побуждать ребенка с РАС к самостоятельной 

деятельности;  

 способствовать переносу знаний в жизненные 

ситуации; 

 содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и со 

взрослыми. АОП ДО реализуется в различных формах: индивидуальные 

занятия, подгрупповая работа или мини-группы, отработка навыка в 

повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование 

навыков рамках непрерывной образовательной деятельности, 

формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности 

обучающихся, в совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д. 

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения 

образовательной организации. Гибкий и постепенный характер 

включения ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается 

последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, частичное 

включение, полное включение. 

На подготовительном этапе педагогические работники 

устанавливают эмоциональный контакт с ребенком, формируют 

элементарные коммуникативные навыки. Ребёнок посещает группу, 

досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого 

(педагога - психолога, учителя – дефектолога, учителя – логопеда, 

воспитателя и др.) в течение ограниченного промежутка времени. 

Частичное включение характеризуется систематическим посещением 

ребенком группы по индивидуальному графику. Постепенно время 

пребывания ребёнка в группе увеличивается, он активнее участвует в 

режимных моментах, взаимодействует со взрослыми и детьми. В 

группе педагогами специально создаются ситуации, направленные на 

формирования позитивных взаимоотношений между детьми, 

основанных на актуальных интересах ребёнка с РАС. 

При полном включении ребёнок может посещать группу наравне со 

своими сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, 

участвовать в различных видах детской деятельности. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, 

целесообразно проводить индивидуальные занятия с постепенным переходом 

на малые групповые. 

Переход от индивидуальной к групповой форме работы 

осуществляется по следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок 

– специалист; закрепление навыка в паре с другими специалистами, 



работающими с ребёнком (учителем – дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом-психологом, и другими), и с родителями; закрепление навыка в малой группе детей при участии специалистов. 

Для освоения программного содержания АОПДО ребенком с РАС 

необходимо корректировать объем заданий. Это обеспечивается 

установлением границ задания 

(задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел 

четкое представление о том, что от него требуется и в каком объеме), 

сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими порциями, 

заменой задания другим. 

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с 

РАС, а так же буквальностью интерпретаций сказанного

 другими людьми, педагогам необходимо: 

 давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по 
имени;  

 использовать несложные инструкции и объяснения; 

 проверять понимание ребенком услышанных 

фраз;  избегать длинных глагольных цепочек в 

объяснениях; 

 если ребенок умеет читать, допустимо написать инструкцию на листе. 

При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо 

специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию 

синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению 

главной мысли, осмысленному восприятию текста. 

В коррекционно-развивающей работе используются различные формы, 

методы, техники и технологии работы с детьми с РАС (как 

традиционные, так и нетрадиционные). 

К традиционным методам относятся: 

 Словесные - вопросы, объяснения, беседы, рассказы. При 

использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с 

РАС необходимо иметь виду, что вопросы педагога должны быть 

хорошо продуманы и четко сформулированы и должны быть 

доступны детям. Часто используется одноступенчатая инструкция. 

Объяснение педагога часто требует повтора. Рассказ педагога 

также должен быть лаконичным, четким, эмоциональным и 

выразительным. Дети с РАС испытывают трудности в восприятии и 

переработке вербальной информации, у большинства из них 

страдает речевое развитие, поэтому словесные методы следует 

сочетать с применением наглядных и практических. 

 Наглядные - экскурсии, наблюдения, демонстрация различных 

наглядных иллюстраций, схем. Наглядные методы особенно 

широко применяются в коррекционной работе. Например, наблюдение применяется как целенаправленное восприятие объекта или явления и специально планируется педагогами. При их применении педагогам следует 

помнить такие особенности детей, как замедленный темп 

восприятия, сужение объема восприятия, нарушение точности и 

концентрации восприятия и внимания. Необходимо предъявлять 

ребенку только тот предмет, который рассматривается на этом 

этапе. Остальные не показываются. А также в коррекционной 

работе необходимо применять принцип полисенсорной основы 



обучения, то есть с опорой на все органы чувств (посмотреть, 

потрогать, понюхать, попробовать на вкус). Наглядный метод является 

очень действенным методом в коррекционной работе, поэтому к 

нему предъявляются определенные требования. Так, например, 

иллюстрационный материал должен быть понятен детям, не иметь 

множества лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы 

должны быть предельно четкими и доступными пониманию детей. 
 

 Практические - практические упражнения, дидактические игры, 

графические работы. Из общепринятых практических методов в 

коррекционной работе с детьми с РАС наиболее эффективными 

являются упражнения и дидактическая игра. Необходимость 

упражнений обусловлена слабой мыслительной 

активностью детей данной категории, ослабленной памятью, 

трудностями восприятия и т. д. Поэтому, с помощью упражнений, 

многократного выполнения умственного и практического действия 

достигается овладение определенными знаниями. Особое место 

занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном возрасте ребенок 

усваивает знания через игру. «Учить играя». Такого принципа 

придерживаются коррекционные педагоги. Дидактическая игра 

содержит в себе большие потенциальные возможности активизации 

процесса обучения. 

Применение всех методов в совокупности приводит к наиболее 

эффективному положительному результату. Например, при изучении 

темы «Фрукты» ребенку необходимо наглядно показать фрукт, дать 

практически его изучить (потрогать, понюхать, попробовать на вкус, найти 

на ощупь) и словесно рассказать о нем. 

В дополнении к традиционным методам коррекционной работы, 

используются нетрадиционные формы, методы, техники и технологии 

работы (здоровьесберегающие технологии, ИКТ, технология проектной 

деятельности и др.). Они помогают в достижении максимальных 

возможных успехов и принадлежат к числу эффективных средств 

коррекции. К ним можно отнести: 

Музыкотерапия - воздействие музыки на ребенка. Кроме 

общепринятых музыкальных и логоритмических занятий, можно 

использовать музыку для расслабления ребенка при засыпании и 

просыпании во время дневного сна, при релаксации в промежутках 

между занятиями. Релаксация учит детей расслабляться,

 способствует концентрации внимания, помогает 

снять напряжение, снимает возбуждение и т. д. Развитие тактильных 

ощущений – одна из форм релаксации. 

 Хромотерапия - воздействие цвета на организм ребенка. Так, 

например, синий цвет расслабляет, уменьшает головные боли. Это 

важно для детей с РАС, т. к. многие из них имеют в анамнезе 

диагноз невролога. Фиолетовый цвет способствует выработке 

гормонов радости, повышает иммунитет, обладает успокаивающим 

воздействием при бессоннице, нервных и психических 



нарушениях.  

 Песочная терапия– это терапия игрой, увлекательный, творческий и 

в то же время исцеляющий процесс. Игры с песком открывают 

творческий потенциал ребенка, вызывают желание 

экспериментировать, стимулируют познавательную активность,

 развивают тактильную чувствительность, внимание, 

память, мышление, речь и моторику, обучают навыкам общения и 

сюжетно-ролевым играм, «заземляют» негативную энергию, 

снимают напряжение, тревогу, способствуют релаксации. 

 Сказкотерапия – это лечение сказкой, при котором для 

достижения терапевтического      эффекта      используются      придуманные      

истории      или 
 

обсуждаются поучительные народные сказки. Главной задачей 

сказкотерапии является гармонизация внутреннего мира ребенка. 

 Информационно-коммуникативные технологии - презентации по 

изучаемым лексическим темам. Если на занятии необходим качественный 

и красочный демонстрационный материал, в таком случае ИКТ 

выступают в роли наглядности. Применение в презентациях цветовой 

графики, звукового сопровождения, позволяет создавать реальный предмет 

или явление. Дети с РАС лучше запоминают предлагаемый материал в виде: 

презентации, развивающих видеофильмов, мультфильмов и хорошо 

сосредоточивают своё внимание на нем.  Мнемотехника      –     это     

система     методов     и     приемов,     обеспечивающих эффективное     

запоминание,     сохранение     и     воспроизведение     информации. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и 

позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и 

припоминания информации.Мнемотехника помогает упростить для детей 

процесс непрерывной образовательной деятельности. Дети обучаются в 

интересной игровой форме, без умственных и эмоциональных перегрузок. 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образная память, и 

запоминание носит в основном непроизвольный характер: дети лучше 

запоминают события, предметы, факты, явления, близкие их жизненному 

опыту.Приёмы мнемотехники облегчают процесс запоминания у детей и 

увеличивают объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций. 

 Зрительная гимнастика. Нагрузка на глаза у современного ребёнка 

огромная, а отдыхают они только во время сна. Гимнастика для глаз 

полезна всем в целях профилактики нарушений зрения. Эффективность 

гимнастики зависит от особенностей развития детей с РАС. Учитывая 

психофизические возможности детей группы можно применять 

зрительную гимнастику Пальминг (автор Уильям Бэйтс). Пальминг 

является разновидностью гимнастики для глаз и как раз помогает им 

отдохнуть. Дети растирают ладони до ощущения тепла. После этого 

ладони кладут на закрытые глаза таким образом, чтобы центр ладони 

пришелся как раз на глаз. Ладони – ключевая деталь пальминга. Держать 

ладони на глазах 2-3 минуты. В это время включать спокойную музыку 

или читать стихи по лексической теме. 

http://www.koob.ru/superlearning/


 Динамические паузы - большое значение в предупреждении утомления 

детей на занятии принадлежит динамическим паузам или 

физкультминуткам. Они проводятся при первых признаках 

утомления, на любом этапе занятия. Комплексы подбираются 

согласно лексической теме недели, проводятся в игровой форме. 

Направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление 

неправильных поз, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции. 

 Пальчиковая гимнастика дарит нашим детям здоровье, т.к. при 

этом происходит воздействие на кожные покровы кистей рук, где 

находится множество точек, связанных с теми или иными органами. 

Проводится согласно лексической теме недели в виде движений пальцев 

рук в сочетании их с речью. Это служит развитию не только мелкой 

моторики, но и развитию речи, развитию речевого слуха, оказывают 

положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивает 

фантазию, обогащают внутренний мир ребенка. 

 
 

 Дыхательная гимнастика улучшает полноту речевого дыхания, 

ритмику организма, развивает самоконтроль и произвольность, служит 

для укрепления дыхательных путей и дыхательной мускулатуры, 

оказывает положительное воздействие на самочувствие детей во время 

образовательной деятельности, у детей повышается

 работоспособность. В каждое занятие

 включается упражнения с использованием различных 

игровых материалов: сдувание ватных шариков, снежинок и бумажных 

бабочек, дутье во всевозможные дудки, надувание мыльных пузырей, 

дутье на вертушки и многое другое. 

 Артикуляционная гимнастика улучшает кровоснабжение

 органов артикуляционного аппарата и их иннервацию, 

улучшает подвижность органов артикуляции, укрепляет мышечную 

систему языка, губ, щёк, уменьшает напряжённость артикуляционных 

органов; способствует выработке правильных, полноценных движений и 

определённых положений артикуляционных органов, необходимых для 

правильного произношения звуков, и объединение простых движений в 

сложные. 

 Су Джок терапия активизирует развитие речи ребенка, нормализует 

мышечный тонус, опосредованно стимулирует речевые области в коре 

головного мозга. 

С помощью шариков («ёжиков») и колец удобно массировать пальцы в 

целях благотворного влияния на весь организм. Это

 позволяет повысить потенциальный энергетический 

уровень ребенка, обогащает его знания о собственном теле, 

развивает тактильную чувствительность. Такой массаж не только 

оказывает благотворное влияние на весь организм, но также помогает 

решать коррекционные задачи: активизирует мозг, развивает 

межполушарное взаимодействие, иннервацию речедвигательных 

анализаторов, способствует развитию речи, внимания, памяти, образного 



и абстрактного мышления, оптико-пространственного восприятия и мелкой 

моторики рук. 

 Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребенком. Помогает 

повысить защитные функции организма ребёнка. Игровой самомассаж 

является основой для закаливания и оздоровления детского организма. 

Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети получают 

радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют 

формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, 

развитие навыков собственного оздоровления.Для самомассажа можно 

использовать нетрадиционный материал: шишки, орешки, карандаши, 

массажные мячи, крупы и мешочки с крупами. 

 Технология проектной деятельности – это педагогическая 

технология, стержнем которой является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные 

продукты. 

 Технология исследовательской деятельности. Цель

 исследовательской деятельности в детском саду — 

сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. Для того, чтобы 

исследовательская деятельность вызывала у детей с РАС интерес, 

необходимо подобрать содержание доступное их пониманию, создать 

проблемные ситуации, решая которые ребёнок будет открывать для себя 

что-то новое. 
 
 

 Технология лэпбук. Данное пособие направленно на поддержку 

детской инициативы.Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО 

В коррекционной работе педагогических работниковс обучающимися 

с РАС практически всегда происходит сочетание нескольких методов и 

приемов работы в целях достижения максимального

 коррекционно-педагогического эффекта. В специальных

 коррекционных группах компенсирующей

 направленности     для обучающихся с РАС процесс воспитания 

проходит в осложненных условиях, поэтому педагогические работники 

решают не только общепринятые в системе образования воспитательные 

задачи, но и обеспечивают удовлетворение особых потребностей в 

воспитании применительно к каждой категории детей с отклонениями в 

развитии. Воспитание осуществляется предельно индивидуально, с учетом 

всех особенностей развития данного      ребенка, в      процессе

 сотрудничества самого ребенка, педагогического 

персонала нашего ДОУ и родителей ребенка. 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом

 развитии обучающихся по реализации 

адаптированной     образовательной программы     дошкольного     

образования для обучающихся с РАС осуществляется в ходе 

режимных моментов, специально организованной     непрерывной

 образовательной     деятельности,     самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 



Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности являются: 

 развитие эмоциональных, физических, интеллектуальных,
 нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной 

деятельности;  сохранение и укрепление 

здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  создание современной развивающей предметно-

пространственной комфортной 

среды для детей с РАС, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с РАС и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) 

дошкольного образования разработана для обучающихся дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС) с учётом УМК: 

 Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: Теревинф, 

2008.  Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / 

Отв. ред. С.В. 

Алехина Под общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. 

 Волкмар Ф.Р., Вайзнер Л.А. Аутизм. Практическое руководство для 

родителей, членов семьи и учителей. Книги 1, 2, 3. Пер. с англ. – 

Екатеринбург, 2014. 

 Манелис Н.Г., Волгина Н.Н., Никитина Ю.В., Панцырь С.Н., 

Феррои Л.М. Организация работы с родителями детей с 

расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под 

общ. ред. А.В. Хаустова. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. 

 Морозов С.А. Комплексное сопровождение лиц с

 расстройствами аутистического спектра. – М., 2015. 

 Морозов С.А., Морозова Т.И. Воспитание и обучение детей с 

аутизмом. Дошкольный возраст. – М., 2017. 

 Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный 

ребёнок. Пути помощи. – М., 2017. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с 

РАС в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 
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). 
 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС 

направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта,

 эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

 формирование     готовности     к совместной 

деятельности с другими детьми, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и 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. 

 

2.2.2. Речевое развитие 
На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в 

предыдущих этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в 

условиях группы (если это доступно ребёнку): 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ

 речевой коммуникации; владение речью как 

средством общения и культуры (из этого подраздела на основном 

этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных 

высказываний). 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

 совершенствование конвенциональных форм общения; 

 расширение спектра навыков коммуникации в сложной 

ситуации; 

 расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к 

которым сформированы навыки общения; 



 развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках 

простой беседы. 

3. Развитие речевого творчества(единственной конкретной задачей в 

развитии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может 

быть продолжение работы по формированию спонтанного речевого 

общения). 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской

 литературы: возможно при сформированностипонимания 

речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости 

ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по 

содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:начинать это направление работы 

следует как можно раньше, но основной её объём приходится на 

пропедевтический период. 
 

2.2.3. Познавательное развитие 
Развитие познавательной деятельности в значительной степени 

пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной 

сфер, что предполагает следующие целевые установки: 

 развитие интересов обучающихся, любознательности и

 познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление 
сознания;  развитие воображения и творческой 
активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи познавательного развития: 
 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира:представлений о 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 ребёнка с РАС; 

 определение спектра, направленности познавательных действий (с 

учётом уровня аффективного, когнитивного,

 речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

 коррекция развития любознательности при РАС, так как 

спонтанно её уровень снижен и (или) искажён, то есть, как правило, 

находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно

 несколько вариантов: 

 при наиболее тяжёлых нарушениях тудности воображения (то 

есть проецирования опыта в будущее) часто компенсируются 

отработкой стереотипа (поведения, последовательности 

действий) и созданием необходимых внешних условий; в

 дальнейшем по возможности 

нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени 

отойти от стереотипа; 
 на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость 

реакции, способность приспосабливать её к определённым 
конкретным условиям; 

 развитие воображения посредством модификации,

 обогащения простейших его форм через доступные 

формы анализа собственного и чужого опыта; 

 если воображение развивается искажённо (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 ребёнком 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 индивидуального образовательного 

мршрута развития (достижимо не для всех обучающихся с РАС). 
 
 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
Целевые установки по художественно-эстетическому

 развитию предусматривают: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

 понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
 реализация самостоятельной творческой деятельности

 обучающихся (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС 

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

частично. Как показывает опыт, скорее можно говорить об использовании 

средств художественно-эстетического воздействия в коррекционно-

развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для 

эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие 

(изобразительное искусство, различные природные явления) или 

осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); 

произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев 

произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения 

доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искажённо и 



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

привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается 

ограниченно, или, в тяжёлых 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. 
 

2.2.5. Физическое развитие 
Реализуются следующие целевые 

установки: 

1. Развитие двигательной активности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость. 

2. 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). 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

4. 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 

ребёнка 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. 

Третья и четвёртая 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 ребёнку 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. 
 

2.3. Пропедевтический этап дошкольного образования 

обучающихся с РАС 
Начало школьного обучения для ребёнка 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. 

У обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития 

переход от дошкольного образования к начальному общему образованию 

происходит много сложнее, и обязательно требует подготовки, причём 

для обучающихся с разной 

выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно 

разделить на:  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. 
 

2.3.1. Формирование социально-коммуникативных

 функций у обучающихся с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования 
Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков 

- когда ребёнок способен к полноценному для его возраста речевому 

общению, то есть испытывает потребность в общении, ориентируется в 

целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с партнёром; 

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 

партнёром и инициации контакта. 

Минимальный уровень развития коммуникации и 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. 

Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с 

аутизмом владел устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся 

достичь. Однако цензовое образование представляется возможным 

получить только при наличии словесно-логического мышления, для 

чего необходимо владеть речью (устной и (или) письменной). 

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 ребёнка 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. 
 
 

2.3.2. Организационные проблемы перехода ребёнка с 

аутизмом к обучению в школе 
Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - 

адаптировать ребёнка 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 

учётом 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 ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения 

сопряжено с большими трудностями, которые без специальной помощи 

преодолеть сложно. 

Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают 

постепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн 

эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и 

осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для 

школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, 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 тяжёлых и осложнённых формах РАС) его 

эффективность для решения проблем поведения недостаточна. 

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 ребёнка

 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

 ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости; 

постепенно объем и продолжительность занятий необходимо 

приближать к нормативным показателям с учётом действующих 

санитарных правил; 

 обучение проводится по индивидуальному образовательному 

маршруту, который учитывает умения и навыки ребенка

 (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, 

по мере возможности, приближен 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 и по заранее спланированной программе (возможны 

спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с 

тьютором, прием пищи). 
 

2.3.3. Навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

необходимые ребёнку с аутизмом к началу обучения в школе 
Когда ребёнок 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 маршруты, направленные на ускоренное решение обозначенных 

выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в основном, 

обучающихся с тяжёлыми и осложнёнными 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. 
 

2.3.4. Формирование академических навыков в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования 

обучающихся с аутизмом 
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 

определённого внимания педагогических работников даже в старших классах. 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, 

чем другие академические предметы - при условии, что при обучении 

учитывались особенности развития ребёнка 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 стереотипии очень нежелательно, 

поскольку существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с 

предъявлением ребенку букв. Используемый дидактический материал может быть 

разным: объёмные 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 своё желание, 

согласие или несогласие с ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребёнка 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 ребёнку следует оказать помощь. Хорошие результаты даёт 

демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, 

иллюстрирующих одно простое действие с письменным и (или) звуковым 

сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки сопровождается 

звучащим и (или) письменным словом «Пьёт». В дальнейшем звучащий и 

письменный текст усложняется до простого предложения: «Мальчик пьёт», 

«Мальчик пьёт из чашки». При переходе к картинкам, изображающим действие, 

нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, причёсываются, 

разговаривают по телефону) животные, так как при аутизме перенос на 

аналогичные действия людей даётся 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 обучению чтению по слогам. 

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

часто требует длительного обучения. Необходимо ещё 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 сверхпристрастия 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 удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно 

найти мотивацию, адекватную возможностям ребёнка, 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 ребёнок 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 (кроме того, 

структурируются временные представления). Вслед за этим можно прочитать 

рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, 

напротив, различия ситуаций. 

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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 обучению графическим навыкам; 
 провести подготовительную работу непосредственно с

 простыми графическими навыками (штриховка, обводка, 
дорисовка); 

 провести работу по развитию пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению 

письму, следует учитывать его интеллектуальные  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 ребёнка», 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 графической деятельности в целом. 

5. 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. 

6. Нужно стараться, чтобы обучающийся 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). 

7. 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. 

8. 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 ассоциации между движением руки и элементами букв. 

9. 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. 

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

всех заглавных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

11. 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»; 

 четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и 

при написании которых ведущим является движение «снизу вверх» со 

смещением начальной точки («петлеобразное движение»): «е», «ё»; 
 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», «И», «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», «Ё», «3»; 

 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», 
«X», «Ж». 

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже 

если ребёнок 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. 

13. 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. 

14. 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. 

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 стереотипии ребёнка 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, 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 пересчёта. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка 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 ребёнку 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 ребёнку, 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, 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. 
 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с обучающимися 

с РАС 
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 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 предоставляет ребенку 

самостоятельность, оказывает поддержку, вселяет 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 поддерживает индивидуальность ребенка, принимает его 

таким, каков он есть, избегает 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. 
 

2.5.Взаимодействие педагогических работников с родителями 

(законными представителями) обучающихся с РАС 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с РАС, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителям (законным представителям). 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 помогают 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Рекомендации, по 

организации занятий с детьми дома, предлагаемые учителем-дефектологом, 

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. 
 

2.5.1. Особенности взаимодействия педагогических работников 

с семьями дошкольников с РАС 
1.Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с 

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

всего, качественными нарушениями коммуникации и социального 

взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) и специалисты 

должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, 

поведения, деятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, 

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

доступной для ребёнка с аутизмом является визуальная информация, что делает 

необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, 

обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых 

действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует 

ясного представления о его уровне понимания речи, поскольку речь 

педагогического работника должна быть доступна ребёнку для понимания, не 

слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время  



и пространство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные 

решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития 

ребёнка. 

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

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

проблемное поведение. В таких случаях педагогический работник ни в коем случае 

не должен: 

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

 допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные 

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

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной 

степени воспринимать сигналы о намерениях, возможных поступках и 

действиях других людей, нужно стараться сделать окружающее 

предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогических 

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

связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка 

понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на 

действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять 

контакты, доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед 

не только свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо 

знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является 

объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипии 

наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить 

на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную 

и доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в 

себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, 

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим 

работникам и обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи 

в развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. 

Это относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым 

вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и 

специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к 

коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, 

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

воспитывается: добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, 

создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более 

высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике «ребёнок - семья – 

организация»: 

 приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

 основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, 

принимают родители (законные представители); 

 организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, 

релевантной особенностям ребёнка. 

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - 



добиться конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего 

необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что 

появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных 

представителей) с программами работы с ребёнком, условиями работы в 

Организации, ходом занятий. 

       11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных 

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

этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие 

родители (законные представители) в результате нуждаются, прежде всего, в 

том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в 

интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их 

ребёнку и почему. Следует подчёркивать      индивидуализированный      характер

 сопровождения,      разъяснять невозможность «чудесного исцеления», 

необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, 

подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 

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

видеоматериалов) с обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой 

есть ребёнок с аутизмом. Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для 

родителей (законных представителей), фактически, пролонгированной 

психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от неприятия и 

самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к 

аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому 

ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный 

спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, 

специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства 

каждой семьи. 

В условиях работы с детьми с РАС перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их 

родители (законные представители) также нуждаются в специальной психолого-

педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей 

(законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в 

процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогических работников и крайняя 

корректность при общении с семьей. 

Взаимодействие с семьей строится из понимания того, что 

отношения Организации с семьей должны быть основаны на сотрудничестве и 

взаимодействии при условии открытости детского 

сада - вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс детского сада. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - 

установление доверительных отношений между обучающимися, родителями и 

педагогическими работниками. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы 



становится значимым направлением работы детского сада, наряду с 

непосредственно -образовательной деятельностью и образовательной 

деятельностью, осуществляемой в режимных моментах. 
 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогических работников и крайняя 

корректность при общении с семьей. 
 

Выстраивая взаимодействие с семьями обучающихся педагогические 

работники руководствуются не только моделью, разработанной в нашем детском 

саду. 

Но, и для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое 

пространство детского развития, проводят работу по шести формам организации 

псохолого-педагогической помощи семье. 
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Помимо традиционных форм сотрудничества, активно используются 

инновационные формы и методы работы с родителями. 

Большинство родителей не знают закономерностей психического 

развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка, диагнозы детей пугают родителей. В свете требований ФГОС 

для специалистов всех ДОУ особенно актуальными стали задачи

 привлечения семьи в специальное образовательное

 пространство,      включения родителей в      

коррекционно-педагогический процесс. 

В соответствии с существующим положением все

 рекомендации специалистов по организации необходимых для 

ребенка условий развития могут быть осуществлены только с 

согласия родителей. Поэтому работа с ними чрезвычайно важна для 

успешной помощи детям с РАС. 
 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с РАС 
Цель программы коррекционной работы: создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей  

познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 
 проектирование и реализация содержания коррекционно-

развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 
потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения; 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего 

успешность когнитивной деятельности ребенка за счет 

совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической

 деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в 

овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 

мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 
    создание условий для достижения детьми целевых ориентиров 

ДО на завершающих его этапах; 



 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК и ППк. 
 
 

2.6.1.Социально-коммуникативное развитие 
Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС 

Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима 

работа по следующим направлениям: 

1. Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у 

ребёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2. Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. 

3. Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно 

раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как 

имплицитный способ обучения. Могут быть использованы как методы 

прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4. Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех 

случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение 

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

маме (папе)?» и тому подобные очень важно, так как помогает быстрее 

разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для ребёнка. 

5. Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать 

использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6. Использование конвенциональных форм общения - принятые формы 

общения при встрече, прощании, выражения благодарности. 

Конвенциональные     формы     общения можно использовать в целях 

формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом навыка 

обращения: переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария Ивановна!» 

создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты 

конвенциональных форм общения используются не только в случае 

отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

7. Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как

 показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для 

взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) 

ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его 

инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, 

пожалуйста...», «Можно у Вас спросить...»), отработка стереотипа 

использования таких речевых штампов очень полезны. 

8. Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 



мере расширения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, 

развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций 

дома, в организации, которую посещает ребёнок, в транспорте. 

9. Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в 

соответствии с активностью партнёра по коммуникации и особенностями 

ситуации. 

10.Использование средств альтернативной коммуникации.  

 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе развития являются: 

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

окружающего мира, что означает: 

 способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

педагогических работников; 

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

показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой 

нос», «моя рука»); 

 способность выделять объекты окружающего мира, различать 

других людей (членов семьи, знакомых педагогических работников; 

мужчин и женщин; людей разного возраста); дифференцировать 

других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

 формирование предпосылок общения через обучение: адекватно 

просить о желаемом (словом или невербально); через совместную 

деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые 

проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под 

контролем педагогического работника; далее -самостоятельно; 

 взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых 

инструкций, произвольное подражание; 

 реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим 

работником как предпосылка совместной деятельности, включая 

игровую; 

 установление взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе 

(при содействии и под контролем педагогических работников); 

 развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, 

сюжетная, ролевая игра) с целью коммуникативного, социального, 

интеллектуального, речевого, аффективного развития ребенка; 

 использование конвенциональных форм общения, начиная с 

простейших форм («Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к 

более развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и использованию 

обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому 

ребёнок обращается («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До 

свидания, Павел Петрович!»). 

 



3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими 

обучающимися: 
 формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

 формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;  

 целью коммуникативного, социального, интеллектуального, 

речевого, аффективного развития - игра (социально-имитативная, «с 

правилами», сюжетная, ролевая); 

 возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 
          введение правил безопасного поведения на основе отработки 

стереотипа, на основе эмоционального контакта с педагогическим 

работником; 

 осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей 

ребёнка. 

5. Становление самостоятельности: 

 продолжение обучения использованию расписаний; 

 постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к 

более абстрактным формам расписаний; 

 постепенное замещение декларативных форм запоминания - 

процедурными: не механическое запоминание, а усвоение 

функциональной, логической связи событий; 

 переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

 умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень 

базальной аффективной коммуникации - умение воспринимать 

знаки эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, 

правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 
 формирование чувства привязанности к близким, эмоционального 

контакта с ними и с другими людьми; 

 формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

 развитие способности к сопереживанию и эмоциональной 

отзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходе 

совместного опыта различного характера -бытовая деятельность, 

игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества: 

 формирование позитивного отношения к своим действиям в русле 

особого интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на 

основе эмоционального контакта и (или) адекватных видов 

подкрепления; 

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

творчества на основе мотивации, адекватной уровню развития 



ребёнка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий:  
          формирование целенаправленности на основе особого интереса и 

(или) адекватного подкрепления; 
 обучение основам саморегуляции (возможно только при 

соответствующем уровне самосознания). 

 обучение следованию визуальному расписанию 

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

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации: 

 обучение формальному следованию правилам поведения, 

соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на 

основе поведенческого стереотипа; 

 смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по 

мере формирования представлений о семье, обществе, морали, 

нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 
 создание условий для становления спонтанного общения: полное 

(или в значительной степени) преодоление проблем физической и 

психической самоидентификации; развитие коммуникативной 

интенции и средств её структурирования и разворачивания; 

формирование мотивации к общению; 

 возможность взаимообменного использования средств 

коммуникации (не обязательно вербальные); 

 возможность произвольной коммуникации (по просьбе других 

людей - родителей (законных представителей), специалистов, 

друзей). 
 

2.6.2. Коррекция нарушений речевого развития 
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 её формально правильном 

развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное 

обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка маршрута      коррекции 

нарушений речевого развития. 
 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС:  

    1. Формирование импрессивной речи: 
 обучение пониманию речи; 

 обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»;  

 обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 



 обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

 обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 
 выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

 подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и 
слов; 

 называние предметов; 

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

сначала - как переходный этап - невербально); 

 обучение выражать согласие и несогласие; 

 обучение словам, выражающим просьбу; 

 дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение 

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

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

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 ребёнок 

остался без сопровождения); 

 навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 
 развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

   преодоление искажённых 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. 
 

2.6.3. Развитие навыков альтернативной коммуникации 
В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью 

аутистических расстройств, в других случаях - является следствием 

сопутствующих нарушений (например, органическим поражением существенных для 

речевого развития мозговых центров). Высказывается мнение, что отсутствие 
 

устной речи становится препятствием в развитии коммуникации как таковой, и 

предлагается использовать различные способы альтернативной коммуникации, что 

действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, что 

использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, 

неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам 



альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом 

случае на основании результатов комплексной диагностики. 
 

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

плач, негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из 

ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в 

связи с чем коррекция поведения занимает очень важное место в структуре 

комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного 

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

определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом 

осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию 

проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что 

лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы: 
1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии. 2. 
Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи 

данного поведения с предшествующими и последующими событиями. 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две -

избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько 

вариантов). 

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

проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё 

желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, 

если оно всё же возникло (ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с 

помощью, например, агрессии или крика). 

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

 подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия 

проблемного поведения; 

 лишение подкрепления; 

 «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из 

ситуации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя 

использовать, если функцией проблемного поведения было избегание 

неприятной ситуации; 

 введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения 

неприятного для ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии – 

«наказание», что не подразумевает негуманного отношения к ребёнку). В 

последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эффективности (не 

даёт положительного образца поведения).  

Чаще всего используются повторяющиеся  физические упражнения (наклоны,  

приседания, отжимания). 
В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 

проблемного поведения используется игротерапия. 

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. 
 

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

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в 

другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно 

выделить основные задачи эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим 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; 

 развитие умения выделять определённые явления окружающего мира 

(голоса людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и 

бытовые звуки, картины природы), связывая их с тем или иным 

эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, 

эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 
 

2.6.6. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 
Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не 

будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, 

умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, 

выполнять простейшие бытовые навыки. Всё 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. 
 

2.6.7. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности При 

РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике 

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

несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой 

осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. 

Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные 



результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных 

нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного 

сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной 

анализ поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие 

операции как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый располагает предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

2) выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же»; 3) 

соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 

размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

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

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как 

перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с 

ребенком игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в 

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

игровых занятий в малой группе Организации. Однако ведущим направлением 

формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с 

точки зрения развивающих подходов является формирование произвольности, 

развитие возможности к организации собственного внимания и поведения. 
 

2.6.8. Пропедевтический этап дошкольного образования 

обучающихся с РАС 
В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не 

могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на 

процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-

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

особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, 

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

относятся к искажённым формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо 

возникают вследствие эндогенных причин. В первом случае принципиально 
 

возможна и предпочтительна психолого-педагогические коррекция (при 

необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае 

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

педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные 

решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с 

членами семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не 



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

достижений, отсутствие подкрепления нежелательных форм поведения. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность познания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценности жизни и здоровья лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 
воспитания. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений.  Реализация  Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры 

(музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 
 

2.7 Взаимодействия педагогического работника с детьми с РАС. 

Мероприятия Организации 
Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация 

является воспитательным событием.      В каждом      воспитательном      событии 

педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий 

обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные 

педагогическим работником воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 
игры); 

 создание творческих детско-педагогических работников проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

обучающихся, с каждым ребенком. 

 

 



Мероприятия МБДОУ д/с 325 «Академия Детства» 

 Организация сюжетно-ролевых игр дошкольников.  

 Персональные выставки детского творчества.

 Оформление семейных фотографий в пространстве группы (презентация семьи 

каждого ребенка; генеалогическое древо семьи). 

 Работающие стенды «Все обо мне», «Мой достижения», «Я научился». 

 «День замечательных встреч». 

 «Фестиваль и мастер-классы семейного творчества». 

 Создание детьми правил группы (обсуждение и рисование правил). 

 Организация и проведение игр по правилам (центр Настольные игры). 

 Народных подвижных игр по правилам (Прогулка). 

 Чтение и обсуждение произведений художественной литературы на морально -

этические темы (технология «Лаборатория историй», чтение и пересказ текста, 

просмотр мультфильмов, игра-театрализация). 

 Тематические проекты «Я путешествую по России», «Путешествие по миру». 

 Работа с картами Октябрьского района, города Новосибирска, России. 

 «День семьи» (рассказ ребенка другой национальности (и его родителей) о 

традициях своей семьи, о языке, на котором говорят, семейных праздниках, 

национальной кухне). 

 Организация экскурсий реальных и виртуальных. 

 Городские экологические акции («Детские сады за раздельный сбор мусора», 
«Добрый урожай» и т.п.). 

 Реализация экологических проектов. 

 Проведение Недели здоровья. 

 Реализация тематических проектов по здоровьесбережению.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основные виды организации совместной деятельности: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 
детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и др.), посещение 

спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 



контакт, похвала, поощряющий взгляд). 
 
 

2.7.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 
 оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с РАС; 

 игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с РАС. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

 Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

 Среда обеспечивает ребенку сРАС возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 
 

 Среда обеспечивает ребенку с РАС возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку с РАС возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей обучающихся, героев труда, представителей профессий). Результаты 

труда ребенка с РАС могут быть отражены и сохранены в среде. 
 Среда обеспечивает ребенку с РАС возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку с РАС возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 
 

2.7.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить 

процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного 

процесса. Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом 

с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая 

детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 

процессе ее проектирования и организации. 
 



Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием) 

 
 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующий детским 
садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 
ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной деятельности 
в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 
деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 
- участие обучающихся в районных и городских, 
конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности           педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 
 воспитательной деятельности в ДОУ); 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 



Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель – дефектолог 

Педагог - психолог 

- формирование у воспитанников активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- организация работы по формированию общей 
культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

- организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 
 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 

остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с РАС в образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

РАС, в ДОО разработаны соответствующие локальные акты, 

обеспечивающие эффективное образование и других обучающихся. 

Организована система взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы образования обучающихся с РАС, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с РАС 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является

 наличие      разнообразных образовательных организаций (включая 

организации дополнительного образования) в шаговойдоступности       (МБУ       Центр

 реабилитации  «Олеся», Образовательный     центр     «Кругозор»,     РЦ 

для детей и подростков «Рассвет» и др.). 

 

 

 



3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с РАС 
Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с РАС, так и для нормально развивающихся детей, их 
родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с расстройствами аутистического спектра и заключений 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

Организация образовательного процесса для обучающихся с РАС и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с РАС строится 

педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ТПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с РАС. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с РАС соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы 

и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые      модули коррекционных программ, комплексов методических 
рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-
образовательной работ. 

АОП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребёнка 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 учётом особенностей развития при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка 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 ребёнка 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 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в Организации 

обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с ФАОП ДО. 

В соответствии со Стандартом, РППС Организации обеспечивает и гарантирует: 

 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 

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). 

РППС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

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

захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включает 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 обладают динамичными свойствами -

подвижность      частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

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

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

активности; 

 доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с РАС, создают необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС 

учитывается целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы РППС привлекательны, игрушки не содержат ошибок 

в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщают его к миру искусства. 

Содержание всех пространственных зон развивающей предметно-

пространственной среды ДОО подчинено одной главной цели – развитию способности 



мыслить избирательно и продуктивно, а также соответствует основной задаче -

всестороннему      развитию      ребёнка: развитию      его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Спецификой создания развивающей предметно-пространственной среды является 

ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с РАС. 

Пространство учитывает интересы и потребности ребенка с РАС, характеризуется 

относительным постоянством расположения игровых материалов и предметов мебели, 

не является перегруженным разнообразными игровыми объектами. Игры и игрушки 

подобраны в соответствии с содержанием образовательной программы. 

При       организации       индивидуальных       занятий       соблюдается       следующая 

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих 

ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены и педагог располагается в зоне 

видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, 

рабочие столы располагаются рядом друг с другом. 

При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное 

расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и 

дидактические материалы: 

 для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с правосторонним и 

левосторонним латеральным предпочтением), ограничители строки, разлиновка 

листа в крупную клетку или линейку; 

 при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд 

чисел, игровые пособия по закреплению состава числа (подбираются с опорой 

на индивидуальные интересы ребенка), игровые пособия по обучению 

сравнению чисел с помощью знаков, игровые пособия по обучению выполнению 

арифметических действий, наглядные пособия по обучению детей решать 

задачи; 

 подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко-буквенного 

анализа, символы звуков, таблицы для чтения и др.; 

 развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные 

инструменты, мелкий материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, 

продукты, одежда, транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии сюжетных 

картин, пальчиковый театр и др.; 

 физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, бассейн с шариками, мячи, 

кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, схемы игр и т.д.; 

 игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, 

куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты, одежда, набор 

доктора, игрушечные животные и т. д.; 

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, 

каждый предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что 

способствует самостоятельной уборке игрушек. 

Для визуализации развивающей предметно-пространственной среды 

используют: 

 фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе 

(стул, стол, шкафчик, крючок для полотенца и т. д.); 

 фотографии воспитателей и детей, посещающих группу; 

 фотографий педагогов, работающих в кабинетах (учитель – дефектолог, учитель - 

логопед, педагог - психолог и др.); 



 информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д.; 
 иллюстрированныеправилаповедения; 

 алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на 

физкультуру, мытья рук и т.д.); 

 коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов 

деятельности ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением 

физиологических потребностей ребенка (вода, еда, туалет); изображением 

эмоций ребенка; базовые коммуникативные функции (в т. ч. просьбу о помощи, 

приветствие, отказ, согласие и т.д.). 
 

Обязательной составляющей развивающей предметно-пространственной 

развивающей среды для ребенка с РАС является оборудование уголка уединения 

(зоны отдыха ребенка). Для этого используются: невысокие легкие передвижные 

ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, 

балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 

размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 

сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам 

поведения в уголке уединения. 

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации 

ребенка в образовательной организации. При подготовке ребенка к посещению 

детского сада необходимо учитывать склонность к постоянству. Любое изменение 

режима дня и распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с 

расстройствами аутистического спектра при восприятии информации в вербальной 

форме нуждаются в визуальном ее подкреплении. С этой целью рекомендуется 

использовать визуальное расписание. 

Для обеспечения качества сна ребёнка с РАС необходимо обратить внимание на: 

соблюдение температурного режима, комфортного для ребёнка, возможную 

специфическую реакцию ребёнка на ткань постельного белья и пижамы, наличие 

посторонних шумов, которые могут мешать заснуть, создание условий для 

пробуждения в спокойной обстановке. 

Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные 

условия жизни, сопротивление изменениям в жизни, в том числе в организации 

приема пищи. У детей наблюдается пристрастие к определенным блюдам,неприязнь к 

некоторым продуктам. Постепенно пищевой репертуар ребенка расширится. 

Особая организация питания требуется детям-аллергикам и детям, находящимся на 

определенной диете (например – на безглютеновой). Необходимо организовать приём 

детьми подходящей пищи иначе они лишаться возможности посещать 

образовательную организацию. 

При организации прогулокучитывается то, что детям с РАС нравятся ощущения, 

получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут оценить 

уровень опасности, лишены «чувства края» и могут забираться очень ловко, быстро и 

довольно высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке 

соблюдались все меры безопасности. При этом у детей с РАС есть доступ к 

оборудованию, позволяющему обеспечить сенсорную разгрузку ребенка. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), 



создаются условия для общения и совместной деятельности обучающихся как с 

педагогическими работниками, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и 

др.) обучающиеся имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп обучающихся из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности обучающихся. 

В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

обучающихся. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и 

группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются центры для снятия психологического напряжения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

обучающихся. В групповых помещениях и на прилегающих     территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых 

и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся (выделены центры, 

которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, центр экспериментирования и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития обучающихся. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или центры, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 
 образовательных областей и их содержания 
 Модули  Содержание модуля  Перечень оборудования 
 Коррекц 

развитие 

психомо 

функций 

обучающ 

ия и  - упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные 
растяжки; 

- игры на развитие 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; игрушки с вставными 

деталями и молоточком для 

«забивания»; настольные и напольные 

наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и 

то 

у 

и 

рн ых 

хся 
 

 локомоторных 

функций; 

- комплексы массажа 

и самомассажа; 
- дыхательные 
упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-

моторной активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по 

признаку и соединения элементов; 

мозаика с шариками для перемещения 

их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; 

наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 
 Коррекция 

эмоционал 

сферы 

  - преодоление 

негативных эмоций; 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

костюмы, ширмы и наборы ьной 



 - игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения 

на развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, 

фигурки для теневого театра; куклы 

разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на 

изучение эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; сухой 

бассейн. 

 Развитие 

познават 

деятельн 

  - игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

Пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы и 

ельной 

ости 
 

 - игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения 

для развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

разных размеров и цветов со шнурками; 

доски с вкладышами и рамки-вкладыши 

по различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные 

картинки, тематические кубики и 

пазлы; мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы 

из различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения 

целого и частей; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты 

по различным тематикам; игры-

головоломки 



 Формир 

высших 

психиче 

функци 

ован ие - игры и упражнения 

для речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие 

концентрации 

внимания, 

двигательного 

контроля и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами сборки; 

набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; 

домино картиночное, логическое, 

тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» 

и «недостающего»; перчаточные куклы 

с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

ских 

й 
 



 нервной системы  

 Развитие 

коммуни 

деятельн 

  - игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; домино различное, 

лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

кативной 

ости 
 

 

 
 
 
 
 
 

Для реализации АОП ДО оборудованы отдельные кабинеты для 

занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом,

 педагогом-психологом. Оснащение кабинетов 

осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или 

мобильными компьютерами. Компьютерно-техническое оснащение 

используется для различных целей: 

 для демонстрации обучающимся познавательных,

 художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для включения специально подготовленных презентаций в 

образовательный процесс; 

 для визуального оформления и сопровождения праздников, дней 

открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

 для проведения методических мероприятий, участия в 

видеоконференциях и вебинарах; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 
реализацию АОП ДО; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности на сайте ДОУ; 

  для более активного включения родителей (законных 

представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов,

 связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям

 (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться 

с АОП ДО для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. 

АОП ДО оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной образовательной 

программы с учетом особенностей развития различных групп детей с РАС 

или конкретного ребенка. 
РППС в Организации обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с РАС, а также для комфортной работы 
педагогических работников. 

 
 
 
 
 

 



3.3. Кадровые условия реализации АОП 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. № Юн (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406). 

Для реализации Программы образовательная организация 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация вправе 

реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

обучающихся в детском саду. 

 

 

 



Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов 

на ставку специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, 

ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Дошкольная образовательная организация, реализующая АОП 

ДО для обучающихся с РАС, укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников дошкольной образовательной 

организации, реализующей АОП ДО, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным     характеристикам по     

соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации ― 

также квалификационной категории. 

 Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения,     обобщения, распространения опыта     использования     

современных образовательных технологий обучающихся с РАС. 

При реализации АОП ДО для обучающихся с РАС принимают 

участие следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальный руководитель. 

Специфика организации воспитательно - образовательной и 

коррекционной работы с детьми с РАС, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива

 дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающего      интегрированное образование. Педагогические      

работники образовательного учреждения должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь      

четкое      представление об      особенностях психофизического 

развития детей с РАС, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

При получении дошкольного образования обучающимися с РАС по 

АОП ДО совместно с другими обучающимися должны быть соблюдены 

следующие требования к уровню и направленности подготовки 

специалистов: 

 педагогические работники − учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, воспитатель, педагог-психолог, тьютордолжны 

иметь наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой       

должности направлению (профилю, квалификации)       подготовки 

документ о     повышении  квалификации, установленного 

образца в области инклюзивного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

 учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование по одному из вариантов подготовки и 

документ о повышении квалификации, установленного образца в 



области инклюзивного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра; 

 тьютор(постоянное или временное подключение)должен иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование и         

диплом установленного образца       о       профессиональной 

переподготовке       по соответствующей программе. 

Дошкольная образовательная организация имеет право включать в 

штатное расписание специалистов по информационно-технической 

поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую квалификацию. 

При необходимости дошкольная образовательная организация может 

использовать сетевые формы реализации образовательных программ, 

которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

работников) других организаций к работе с воспитанниками с РАС для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 
 

Содержание АООП разрабатывается и реализуется образовательной 

организацией на основе рекомендаций ПМПК и ИПР ребенка-инвалида (при 

наличии) с обязательным участием педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда и других специалистов. 

Учитель- дефектолог: 

 при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

поддержку педагогам при адаптации игр, заданий, дидактических 

материалов (они должны соответствовать возможностям ребенка и 

уровню развития когнитивных навыков); 

 курирует изменения развивающей предметно-

пространственной образовательной среды; 

 основной целью его работы является преодоление преград к 

самостоятельному участию ребенка с РАС в образовательном 

процессе. Помощь со стороны учителя-дефектолога оказывается до 

тех пор, пока ребенок не сможет наравне с другими детьми 

овладевать содержанием заявленной АОП, реализуемой 

педагогами, при созданных специальных условиях и др.; 

 при реализации программы: преодоление неравномерности в 

развитии, коррекцию навыков, препятствующих успешному 

овладению программным материалом (развитие мелкой моторики, 

зрительно-моторной координации и т.д.), ликвидацию пробелов в 

программном материале (при необходимости – введение 

альтернативной и облегченной коммуникации, глобального чтения и 

т.п.), осуществляет формирование мотивации деятельности, 

базовых предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, 

понимания инструкций, навыков работы по образцу и т.д.), развитие 

социально-бытовых навыков и др. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок 

времени. Его занятия включаются в расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Учитель-дефектолог реализует следующие 

направления: 

 формирование целостного представления о картине мира с учетом 

возрастных и специфических особенностей развития детей с РАС; 



 формирование элементарных математических представлений; 

 проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и 

связной речи, подготовку к обучению элементарной грамоте. 

Особое внимание уделяется формированию элементарных

 математических представлений. На всех занятиях 

проводится работа по развитию базовых психических функций и 

мышления, по преодолению недостатков планирования собственной 

деятельности и самоконтроля. 

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и

 индивидуально-подгрупповые занятия (с 2-3 

детьми), решая задачи профилактики и коррекции познавательного и 

речевого развития, формирования общей структуры деятельности у детей с 

РАС. 

Учитель-логопед: 

 при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

поддержку педагогам по организации речевого режима, адаптации 

инструкций к заданиям, вопросов, текстов и других дидактических 

материалов, подборе художественных произведений для чтения, 

заучивания, пересказа, инсценировки по ролям и др.; 

 при реализации программы: осуществляет формирование 

коммуникативной стороны речи (развитие активного и 

пассивного словаря, развитие диалогической речи, 

обучение ответам на поставленные вопросы, умению задавать 

вопросы), понимание обращенной речи (понимание инструкций, 

текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над 

просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими 

компонентами, подготовку к обучению грамоте и письму и др. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют 

работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие 

педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в 

соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями 

специалистов. Основная функция учителя-логопеда -коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи 

во время непрерывной образовательной деятельности, совместной 

деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в 

области «Речевое развитие». Наиболее целесообразно с детьми от 3 до 5 

лет большую часть речевых задач поручить учителю-дефектологу. В 

старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) необходимо 

активное подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми 

подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению 

лексического запаса, формированию грамматического строя речи. 

Совместно с учителем-дефектологом решает задачи развития связной речи 

и подготовки к обучению грамоте. Однако, в зависимости от 

образовательных условий конкретной образовательной организации, задачи 

работы учителя-дефектолога и учителя-логопеда могут быть 

распределены иначе. 



Педагог-психолог: 

 при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

помощь в установлении контакта с ребенком с РАС, подборе 

доступных для ребенка форм совместной деятельности со взрослым 

и с другими детьми, выстраивания взаимоотношения между 

ребенком с РАС и другими детьми, адаптации сценариев 

праздников и других мероприятий, проводит разъяснительную работу с 

воспитателями и другими сотрудниками образовательной 

организации по особенностям развития и коммуникации с детьми 

с РАС, консультирует родителей по участию в образовательном 

процессе и др.; 

 при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при 

включении в образовательный процесс, формирует 

доброжелательные отношения других детей к ребенку с РАС; 

коррекцию нежелательного поведения; формирование социально-

коммуникативных навыков; усвоение социально правильных форм 

поведения; развитие познавательной, эмоциональной и личностной 

сферы, в том числе – психического развития, которое включает 

понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание действий 

других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной 

причинности, обмана и др. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую,             диагностическую,             коррекционно-

развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно 

включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и 

обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с РАС 

в группы компенсирующей направленности педагог-психолог участвует 

в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-

диагностику для выявления детей, нуждающихся в 

специальной психологической помощи. Психологическая диагностика 

направлена на выявление негативных личностных и поведенческих 

проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение 

способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

личностного самоопределения. Как правило, в специальной 

психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности 

в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с 

поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают 

преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие обучающиеся 

включаются в малые группы       для проведения 

психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры 

расстройств аутистического спектра в дошкольном возрасте обусловливает 

широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что 

учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию 

познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует 

сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, 



развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений. Таким образом, в коррекционной работе педагога-психолога 

приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу.     Перед     

педагогом-психологом     стоят     задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира 

ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог 

проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей 

и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 

касающихся особенностей развития детей с РАС, причин их 

образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов 

методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в 

педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 
параметров психологической готовности к школе. 

Использование средств альтернативной коммуникации в работе с детьми 

с РАС. В дошкольном возрасте значительное количество детей с РАС 

не владеет речью, 

поскольку многие дети начинают говорить значительно позже, чем их 

сверстники. Многие дети способны произнести всего несколько слов, 

которые часто понятны только близким людям. Кроме того, практически 

всегда у этих детей в той или иной степени нарушается и понимание речи. 

Ребенок вместо выражения своих желаний и просьб может использовать 

для коммуникации нежелательное поведение: кричать, кусаться убегать и 

др. Поэтому их необходимо научить использовать 

альтернативные средства коммуникации. 

Одним из таких способов является набор карточек (картинки с 

изображением необходимого ему предмета/человека/желаемого действия), 

с помощью которого ребенок может выразить свою просьбу. Например, 

если ребенок хочет пить, то он приносит/показывает воспитателю 

карточку с изображением чашки («Хочу пить»). В свою очередь, взрослый 

сможет объяснить ребенку, также используя картинки, что после обеда 

он будет спать. Таким образом, все педагоги, работающие с таким 

ребенком, должны владеть навыками альтернативной коммуникации. 
Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог 

реализуют следующие профессиональные функции: 

 диагностическую:проводят психолого-педагогическое обследование, 
выявляют иопределяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики; оформляют карты психолого-

речевого развития; 

 проектную:на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают АОП ДО для группы и 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка; 

 сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют 



Программу как в работе с группой, так и индивидуально; 

 мониторинговую, аналитическую:анализируют результаты 

реализации групповых программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов и корректируют их содержание на 

каждом этапе. 

Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит воспитателю, выполняющему функцииинструктора по 

физической культуре и музыкальному руководителю.Это связано с тем, 

что психомоторное развитие детей с РАС имеет ряд особенностей. 

Большинство из них отстают по показателям физического развития, у 

них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, 

многие дети соматически ослаблены. Воспитатель проводит работу по 

развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, 

развитию правильного дыхания, координации речи и движения. 
Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 
образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 
расширяется за счет: 

 участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

 адаптации развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников 

с РАС; 

 совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с

 детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, 

проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных

 расписанием непрерывной      образовательной деятельности. 

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную 

работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время 

обозначается как «коррекционный час»). В это время по заданию 

специалистов (учителя-дефектолога и учителя-логопеда) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 

сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в 

форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 
 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы

 является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в 

Организации или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава 

является важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

Координация      реализации      АОП ДО      осуществляется на заседаниях      

ППк образовательной     организации с     участием всех     педагогов     

и     специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 



Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной 

работы, является взаимодействие с родителями воспитанников по 

вопросам реализации образовательной программы и вопросам коррекции 

эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков развития 

детей с РАС. 
Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и 

специалистов, можно предложить следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-

логопедом и педагогом-психологом изучают особенности 

психоречевого развития и освоения АОП. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2.Совместно разрабатывается АОП ДО детей с РАС для 

образовательной организации (групп). Специалисты должны знать 

содержание не только тех разделов программы, по которым они 

непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает 

воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех 

видов деятельности, которые осуществляют специалисты. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, 

тематические и интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности 

детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен 

работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 

руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями 

воспитанников (законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь 

им стать заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса.

 Педагоги разъясняют родителям 

необходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с 

рекомендациями, которые дают специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического 

процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и 

коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, 

а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной 

работы, комплексность и многообразие средств развития детей и 

преодолении имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида 

деятельности – залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательной и 

коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью АОП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую 
программу для работы с группой детей и индивидуальный образовательный 
маршрут для каждого ребенка с РАС. 

Учитывая сложную психологическую структуру расстройства 

аутистического спектра в дошкольном возрасте, полиморфный состав 



воспитанников, педагоги должны быть подготовлены к творческой 

деятельности, предполагающей изучение специальной научной и 

методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать 

наиболее адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание 

образовательной деятельности с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создан в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую 

функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и 

интересов обучающегося; углубленная диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с РАС в образовательной 

организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные 

образовательные  маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров, работающих с обучающимися с РАС. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается 

участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение 

промежуточных результатов реализации программы коррекционной 

работы, анализирует динамику развития обучающихся, корректирует 

содержание индивидуальных образовательных маршрутов, формы 

работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ТПМПК и 

семьями обучающихся. 
 
 

3.4. Финансовое обеспечение реализации АОП ДО 
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра (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). 

В детском саду разработано положение о системе оплаты труда, в 
котором представлены критерии и балловая система распределения 
стимулирующего фонда. 
 
 

3.5. Материально-технические условия реализации АОП ДО 
В образовательной организации, реализующей АОП ДО, созданы 

общие и специальные материально-технические условия, 

позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом 

требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей  участников образовательной деятельности 

(обучающихся с РАС и их семей). Педагогический процесс           



наполнен современными           коррекционно-развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создана развивающая 

предметно-пространственная среда, соответствующая особым 

образовательным потребностям обучающихся с РАС. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и 

гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального 

благополучия обучающихся с РАС, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, 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 

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 обучающимися 

материалов, видов активности и участников совместной деятельности 

и общения (сверстников, обучающихся других возрастных 

дошкольных групп, взрослых), а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с обучающимися, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимости как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития обучающихся); 

 создание условий для профессиональной деятельности 

педагогов, обеспечивающих реализацию программы 

(воспитателей, музыкальных руководителей,      учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов),  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; 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для 

обучающихся, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в 

рамках РАС. 
 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 
Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 
2. Выполнение требований: 

выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, удовлетворяющих требования СанПиН, к: 

 условиям размещения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оборудованию и содержанию 
территории и помещений, 

 размещению оборудования в помещениях, 

 естественному и искусственному освещению 

помещений,  

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и 

канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому 

обеспечению, 

 приему детей в организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса, 

 организации физического 

воспитания,  личной гигиене 

персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации. Требованиями СанПиН предусматривают реализацию 

Программы для обучающихся с РАС в группах компенсирующей 

направленности, в которых созданы необходимые условия для 

организации коррекционной работы. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

обеспечивает возможность       реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. Среда 

обеспечивает потребности обучающихся на каждом возрастном этапе, 

соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления 

здоровья с учетом образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

 

 



Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

обучающегося с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траектории 

развития и с учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

следующим требованиям: 

 содержательно-насыщенная и динамичная – включает 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 обучающихся с РАС, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки обладают динамичными свойствами — подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; 

возможность самовыражения детей; 

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

 полифункциональная – обеспечивает возможность

 разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступная – обеспечивает свободный доступ обучающихся 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подбираются с учетом особенностей обучающихся 

с РАС, уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность     обучающегося, создают     необходимые условия     

для его самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой 

активности; 

 безопасная – все элементы развивающей среды соответствуют 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования; 

 эстетичная – все элементы развивающей среды 

привлекательны и способствуют формированию основ 

эстетического вкуса обучающегося. 

 

 



При проектировании развивающей предметно-пространственной 

среды учитывается целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях 

(социально-коммуникативной, познавательной, речевой,       художественно-

эстетической и  физической) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности 

обучающихся с РАС, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности Организация оснащена и оборудована: 

 мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для 

художественного творчества, музыкальными инструментами, 

спортивным и хозяйственным инвентарем; 

 помещениями для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, 

продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской), 

двигательной и других форм детской активности с участием 

педагогических работников и других обучающихся; 

 учебно-методическим комплектом для реализации Программы, 

дополнительной литературой по проблеме организации 

коррекционно-образовательной деятельности с обучающимися с РАС; 

 комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими 

разностороннему развитию обучающихся в соответствии с 

направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями 

обучающихся с РАС. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами. 

При реализации АОП ДО для обучающихся с РАС за 

педагогическими работниками остается право самостоятельного 

подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации АОП ДО с учетом различных 

условий, сложившихся в Организации, сроков реализации Программы, 

особенностей развития обучающихся с РАС. 
 
 



3.6. Планирование образовательной деятельности 
В связи с выраженной клинической и психолого-

педагогической полиморфностью РАС и в соответствии с положениями 

ФГОС ДО и ФАОП ДО настоящая       Программа не предусматривает       

жёсткого регламентирования коррекционно-образовательного        процесса

 и        календарного планирования коррекционно-

образовательной деятельности, оставляя специалистам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей АОП ДО для обучающихся с РАС, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив родителей (законных     

представителей)     обучающихся,     педагогов     и     других     сотрудников 

Организации. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты 

психолого-педагогической (в том числе с использованием тестовых 

инструментов) оценки индивидуального развития обучающихся, и 

направлено, в первую очередь, на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-практической среды. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

как одно из основных условий реализации АОП ДО для обучающихся с 

РАС ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для 

всех субъектов образовательного процесса к любой информации. 

Для обучающихся с РАС предусмотрены занятия по коррекции 

недостатков двигательных, речевых и психических функций, в зависимости 

от имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с обучающимися 

с РАС: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с 

медицинскими показаниями. 
В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми данной категории строится дифференцированно. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в 

группах компенсирующей направленности является нормативным 

локальным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики организации 

педагогического     процесса, учебно-методического,     кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственной нагрузки обучающихся, 

проводится только в первой половине дня. Также строго 

регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью 

профилактики утомления обучающихся. 

 



Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера организуется динамическая пауза. Организованная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность. 

Во всех группах компенсирующей направленности

 организованная образовательная деятельность проводится по 

подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально. Организованная образовательная деятельность по 

развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей 

группой. Количество и продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПин. Вся психолого-педагогическая работа 

ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с РАС является учитель-

дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом 

через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с планом 

специалиста. Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные 

занятия с детьми старшего дошкольного возраста, нуждающимися в 

коррекции речевого развития по заключению ТПМПК. 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. В 

учебном году предусматриваются – каникулы (новогодние), Дни радости, 

Дни здоровья во время которых с детьми организуются занимательные 

конкурсы и развлечения. Длительность коррекционно – развивающего 

занятия - 15 – 20 минут. 

 

Сетка непрерывной образовательной деятельности в группе для детей 

с ОВЗ 
День недели Время НОД Кто 

проводит 

Понедельник 9:00 – 9:20 
 
 

9:30 – 9:50 
 

10:10 – 10:30 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Чтение художественной 

литературы 

Физическое развитие 

Дефектолог/Воспи

татель 
 
 

Воспитатель/Дефе

ктолог 
 

Воспитатель 
Вторник 9:00 – 9:20 

 

9:30 – 9:50 
 

10:10 – 10:30 

Речевое развитие (развитие 

речи) 

Художественное творчество 

(лепка/аппликация) 

Музыка 

Логопед/Воспитат

ель 
 

Воспитатель/Лого

пед 
 

Муз. 

руководитель

/ 

Логопед/Вос

питатель 

Среда 9:00 – 9:20 
 

9:30 – 9:50 
 

10:40 – 11:00 

Познание (ФЭМП) 
 

Организованная игровая 

деятельность 

Физическая культура 

Дефектолог/П

сихолог/ 

Воспитатель 

Психолог/Деф

ектолог/ 

Воспитатель 

Воспитатель 



Четверг 9:00 – 9:20 
 

9:30 – 9:50 
 

10:10 – 10:30 

Речевое развитие (развитие 

речи с элементами грамоты) 

Художественное творчество 

(труд/конструирование) 

Физическое развитие 

культура на свежем воздухе 

Логопед/Воспитат

ель 
 

Воспитатель/Лого

пед 
 

Воспитатель Пятница 9:00 – 9:20 
 
 

9:30 – 9:50 
 

10:10 – 10:30 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

Художественное творчество 

(ИЗО) 

Музыка 

Дефектолог/Восп

итатель 
 
 

Воспитатель/Дефе

ктолог 
 

Муз. 

руководитель/ 

Дефектолог/Вос

питатель 

 

Каждый вид деятельности, в соответствии с планом, решает как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи, 

которые определяются с учётом специфики различных видов 

деятельности, индивидуально-типологических особенностей обучающихся 

с РАС. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента 

изменяется в зависимости от степени выраженности недостатков 

развития. Темы видов образовательной деятельности могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

обучающихся. Примечание: индивидуальная работа учителя-

дефектолога и учителя-логопеда проводится ежедневно за пределами 

групповых занятий. 
 
 

3.6.1. Примерный тематический план в группе для детей с ОВЗ 
 

Месяц Неделя Тема 

 
 
 
 

Сентябрь 

 

1. 
Сбор анамнеза. Диагностика психических 

процессов. Детский сад 

 

2. 

Сбор анамнеза. Диагностика психических процессов. 

Профессии в детском саду 

3. Осень. Деревья. 

4. Лес. Грибы. Ягоды. 

 

Октябрь 

1. Огород. Овощи. 

2. Сад. Фрукты. 

3. Откуда пришел хлеб? 

4. Продукты питания 

 1. Домашние и дикие животные 



 

Ноябрь 
2. Домашние птицы 

3. Человек, части тела 

4. Одежда и обувь 

 
 

Декабрь 

1. Квартира, мебель 

2. Зима. Приметы зимы 

3. Зимующие птицы. 

4. Новый год. Ёлка. 

 
 

Январь 

1. Каникулы. 

2. Зимние забавы. 

3. Транспорт. ПДД 

4. Профессии на транспорте  

 
 

Февраль 

1. Стройка. Строительные профессии 

2. Родной город 

3. 23 февраля – День Защитника Отечества 

4. Бытовая техника 

 
 

Март 

1. Мамин праздник. Профессии мам 

2. Семья  

3. Посуда  

4. Весна. Весенние праздники 

 
 

Апрель 

1. Перелётные птицы. 

2. Космос. 

3. Комнатные растения 

4. Рыбы 

 
 

Май 

1. Лето. Цветы. 

2. Наша Родина. День Победы. 

3. Лето. Насекомые.  

4. Времена года 

 
 

 

 

 

 



3.6.2. Индивидуальный образовательный маршрут 
В соответствии с ФГОС ДО и положением о ППк все 

рекомендации специалистов по организации необходимых для 

обучающегося условий развития могут быть осуществлены только с 

согласия родителей (законных представителей). 

При зачислении обучающегося в группу компенсирующей 

направленности проводится его полное и подробное обследование, где 

основная роль отводится учителю - дефектологу, затем к обследованию 

подключаются: учитель - логопед, педагог - психолог, музыкальный 

руководитель, воспитатели. На основании результатов обследования, с 

учётом рекомендаций ТПМПК и ППк составляется индивидуальный 

образовательный маршрут развития обучающегося, где каждый 

специалист прописывает основные направления коррекционно – 

развивающей работ 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
 

Образовательная программа 

С 20__ – 20__ учебного года обучение по адаптированной образовательной программе 
для обучающихся с РАС (АОП ДО). 

Тьюторское сопровождение 
 

Специальные учебные и методические пособия, дидактические материалы 

Использование специальных средств наглядности: предметные (реальные предметы и 

их приближённые к жизни копии – муляжи, макеты и т.д.), образные (наглядные 

иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 

символы); компьютерные инструменты обучения и прочие информационно-

коммуникативные продукты, способствующие освоению АОП. 

Рабочая программа учителя – дефектолога. 

Рабочая программа учителя – логопеда. 

Рабочая программа педагога – психолога. 

Рабочая программа муз. руководителя. 

 

 
Специальные методы и приёмы обучения 



В соответствии с АОП ДО для обучающихся с РАС. 

 предметно-действенная направленность обучения с опорой на жизненный опыт 

обучающегося; 

 организация постоянной активной практической деятельности обучающихся с 

конкретными предметами; 

 учёт замедленного темпа освоения материала, необходимость многократного 

повторения; 

 пошаговое предъявления материала, детальное расчленение материала на 

простейшие элементы при сохранении логики его построения; 

 постепенное усложнение самостоятельных действий обучающихся: переход от 

действий по подражанию к действиям по образцу, к четко сформулированной 

простой речевой инструкции; 

 отбор материалов с учётом его доступности и практической значимости; 

 частая смена видов деятельности. 

Требования к организации пространства 

В соответствии с ФГОС ДО. 

Наличие доступного пространства, позволяющего воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом 

о правилах     поведения,     правилах безопасности, распорядке, режиме и т.д. 

Обязательным условием к организации рабочего места является обеспечение 

обучающемуся возможности постоянно находиться в зоне внимания педагогического 

работника. 

Направления коррекционно – развивающей работы 

(занятия с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом) 

 Создание     условий,     способствующих     освоению     обучающимся     с     РАС 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

 

 



обучающихся с РАС и его интеграции в образовательном учреждении. 

 Осуществление индивидуально ориентированной, психолого-педагогической 

помощи ребёнку с учётом его индивидуальных возможностей и особенностей (в 
соответствии рекомендациями ТПМПК и ППк). 

 Динамическое наблюдение. 
 Устанавление эмоционального, зрительного, тактильного контакта с ребёнком. 
 Развитие доступных навыков самообслуживания и гигиены. 

 Общее развитие познавательной деятельности. 

 Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности. 

 Развитие предметно-игровой и игровой деятельности. 

 Обогащение представлений о социальном окружении. 

 Формирование продуктивных видов деятельности, предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности. 

 Социальная адаптация. Развитие умения выполнять инструкции, действовать по 

образцу, подчиняться требованиям. 

 Социально-бытовая ориентировка. Овладение знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми в обыденной жизни. 

 Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

 Опосредованное формирование элементарных математических представлений в 

различных видах деятельности (игры с математическим содержанием, с 

природными материалами, театрализованные игры, продуктивная деятельность 

и т.д.). 

 Развитие восприятия, понимания обращённой речи. 

 Формирование и развитие доступных общеречевых и коммуникативных 
навыков. 

 Постепенное наращивание словарного запаса. 

 Развитие речевого дыхания и просодической стороны речи. 

 Развитие мелкой, артикуляционной моторики. 

 Развитие самовосприятия. 

 Развитие доступных представлений об окружающей действительности. 

 Развитие доступных коммуникативных навыков. 

 Развитие ВПФ. 

 Формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения. 
 Работа по преодолению негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждению и устранению аффективных проявлений. 

 Оказание помощи в освоении АОП. 

Индивидуализация развивающей предметно – пространственной среды 

 Нахождение обучающегося в зоне постоянного контроля. Профилактика 

травматизма. 

 Щадящий педагогический режим с учётом темпа деятельности и 

работоспособности обучающегося, снижение доли механической нагрузки, 

минимизация ситуации дефицита времени. 

 Чёткая организация режима дня дошкольника (достаточная продолжительность 
сна, рациональное питание, прогулки на свежем воздухе). 

 Формирование доступных представлений об окружающем мире. 



 Формирование доступных предпосылок учебной деятельности. 

 Побуждение к участию в доступных повседневных делах, соблюдая правила 

безопасности. 

 Создание условий для общения со сверстниками. 

 Формирование доступных правил поведения в общественных местах. 

Задачи коррекционно - развивающей работы по пяти образовательным 

областям 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация обучающегося: постепенное дозированное 

включение ребёнка в чётко структурированные простые 

занятия, игры, прогулки совместно со сверстниками. 

Поощрение самостоятельности, организованного поведения, 

выполнения правил. 

Познавательное 

развитие 

Формирование и развитие познавательных процессов. 

Развитие любознательности, познавательной активности, 

представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Речевое развитие Формирование основы речевой и языковой культуры, 

коммуникативной функции речи. 

Развитие всех компонентов и речевых средств. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Поощрение интереса к продуктивным видам деятельности 
(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

Чтение, пересказ рассказов, сказок. 

Знакомство с культурно – творческим наследием. 

Физическое развитие Проведение общеукрепляющих и оздоровительных 

мероприятий. 

Использование здоровьесберегающих технологий. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Совершенствование санитарно – гигиенических навыков, 

физической культуры и навыков самообслуживания. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Консультирование по вопросам развития, социальной адаптации обучающегося. 

 Выработка единых требований к ребёнку в семье и ДОО. 

 Распределение ответственности между педагогическими работниками и 

родителями. 

 Соблюдение режимных моментов ДОО. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3.7. Режим дня и распорядок 
Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс

 невозможно, поскольку разнообразные проявления 

окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление 

радуги, вопросы и предложения обучающихся и т. п.) вносят свои 

коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью 

охраны физического      и      психического здоровья      обучающихся,      

их эмоционального благополучия важно поддерживать 

определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее 

компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 

прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы 

сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы 

обучающихся, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее 

радостной и интересной. В этом случае обучающиеся чувствуют 

потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого 

расписания ООД с детьми и дает возможность воспитателю 

самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых будут 

решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые фиксируются в календарном плане работы (исключая 

музыкальные и физкультурные занятия).  

Однако неизменными остаются интервалы     между приемами       пищи, 

время приема пищи; обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 

Организация питания. В детском саду организовано пятиразовое 

питание воспитанников в соответствии с примерным десятидневным 

меню. Обучающиеся с РАС, дети-инвалиды имеют право на бесплатное 

питание. На основании медицинских заключений организовано 

диетическое питание. 
 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый 

период года увеличивается ежедневная длительность пребывания 

обучающихся на свежем воздухе, при наличии условий непрерывная 

образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к обучающемуся: сон может быть у детей разным по длительности и 

др. 

Режим дня в осенне - зимний период 
 

Режимные мероприятия 4-7 лет 

Утренний прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр; игры, утренняя гимнастика. 

 

7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды. Завтрак. 

 

8.30 - 8.55 



Непрерывная образовательная деятельность или выбор темы 

(организованная партнерская деятельность учителя – дефектолога, 

учителя - логопеда, педагога психолога, музыкального руководителя, 

воспитателя с детьми). 

 
 

9.00 - 9.50 

Подготовка ко второму завтраку: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды. Второй завтрак. 

 

9.50 - 10.05 

Непрерывная образовательная деятельность или выбор темы 

(организованная партнерская деятельность учителя – дефектолога, 

учителя - логопеда, педагога психолога, музыкального руководителя, 

воспитателя с детьми). 

 
 

10.10 - 10.30 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Возвращение с прогулки. 

 
 

10.50 - 12.40 

Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. Обед. 

 

12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Сон. 

 

13.10 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания, закаливающие процедуры, игры. 

 

15.00 - 15.15 

Полдник: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды. 

 

15.15 - 15.30 

Непрерывная образовательная деятельность или выбор темы 

(коррекционная работа воспитателя по заданию дефектолога, логопеда; 

организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми): 

приобщение к нормам коммуникации, дидактические игры, 

наблюдение, экспериментирование, досуги, рассматривание картин 

иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг; игры, труд, 

самостоятельная деятельность детей. 

 
 
 
 

15.30 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 16.30 - 18.10 

Подготовка к ужину, ужин. 18.10 - 18.35 

Игры, совместная индивидуальная работа. Уход домой: 

индивидуальный контакт с родителями. 

 

18.35 - 19.00 

 
 

Режим дня в летний период 
 

Режимные мероприятия 4-7 лет 

Утренний прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; осмотр; игры, утренняя гимнастика (на свежем воздухе). 

 

7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 

нормам поведения во время еды. Завтрак. 

 

8.25 - 8.55 

Выбор темы (организованная коррекционно – развивающая работа 

дефектолога, логопеда, психолога, партнерская деятельность воспитателя 

с детьми). 

 

9.00 - 9.30 

Подготовка ко второму завтраку: приобщение детей к 

общепринятым нормам поведения во время еды. Второй завтрак. 

 

9.30 - 9.45 

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам 

самообслуживания. Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, 

игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых 

знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Возвращение с прогулки. 

 
 

9.45 - 12.40 



Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам 

поведения во время еды. 

Обед. 

 

12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания. Сон. 

 

13.10 - 15.00 

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым 

нормам самообслуживания, закаливающие процедуры, игры. 

 

15.00 - 15.15 

Полдник: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 

время еды. 

 

15.15 - 15.25 

Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми: 

коррекционная работа по заданию дефектолога, логопеда, приобщение 

к нормам коммуникации, дидактические игры, наблюдение, 

экспериментирование, досуги, рассматривание картин иллюстраций, 

просмотр видеофильмов, чтение книг, игры, труд, самостоятельная 

деятельность детей. 

 
 
 

15.25 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 16.10 - 18.00 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00 - 18.30 

Игры, совместная индивидуальная работа. Уход домой: 

индивидуальный контакт с родителями. 

 

18.30 - 19.00 

 
 
 
 

Комплекс лечебно-оздоровительной работы. 

Целенаправленная работа по укреплению здоровья обучающихся: 

самомассаж, пальчиковая гимнастика, физминутка, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, плановая организация лечебно-

профилактических мероприятий способствуют снижению общего 

показателя заболеваемости. Cохранение и укрепление психического и 

физического здоровья обучающегося, развитие его потенциала физическом 

и общем развитии                во                всех видах                

детской деятельности. 
 
 
 

№ Оздоровительные мероприятия 1 половина 

дня 

2 

половин

а дня 

в 

теч

ени

е 

дня 
1. Утренний прием обучающихся (в 

летний период на свежем 
воздухе) 

 

+ 
  

2. Утренняя гимнастика +   

3. Гимнастика после сна  +  

4. Контрастное воздушное закаливание + +  

5. Босохождение + +  

6. Ребристая доска  +  

7. Дорожка с пуговицами  +  

8. Умывание прохладной водой + +  

9. Витаминизация + + + 

10. Прогулка 2 раза в день + +  

11. Коррекционная гимнастика + + + 

12. Организация питания + + + 



13. Соблюдение воздушного режима + + + 

14. Проветривание помещений + +  

15. Световой режим + +  

16. Физминутка + + + 

17. Дыхательная гимнастика +   

18. Пальчиковая гимнастика + + + 

19. Гимнастика для глаз +   

 

В дошкольной образовательной организации используются

 наиболее универсальные, эффективные и доступные для 

обучающихся дошкольного возраста всех видов и направленности 

закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с 

учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также 

имеющихся реальных условий для проведения закаливающих процедур. 

Требования к организации закаливания обучающихся с РАС: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 
 позитивный эмоциональный настрой; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур;  соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия 

различных факторов 

и непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как 
по силе, так и длительности воздействия; 

 соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно 

связаны с возрастом обучающихся и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

группы, а для проведения специальных методик закаливания выделяется 

дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, 

время для их проведения увеличивается. 

В общем объеме непрерывной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные, 

спортивные игры, 

 физические упражнения и другие виды двигательной активности, 
 физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в 

пределах времени, необходимого для осуществления функций 

присмотра и ухода за обучающимися. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-

оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями 

администрации, медицинского персонала, педагогических работников и 

родителей. 
 
 
 



3.8. Перспективы работы по совершенствованию и

 развитию содержания АОП ДО и обеспечивающих ее 

реализацию нормативно-правовых, финансовых,       научно-

методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 
Организационные условия для участия общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в 
электронном и бумажном видах; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических             семинарах,             научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждении результатов апробирования. 
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