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1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программ. коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога (далее - Программа) предназначена для работы с детьми 
дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра.   

Программа коррекционно - развивающей работы в средней –
подготовительной группе  для детей с РАС от 4-х до 7-ми лет разработана на 
основе адаптированной основной образовательной программы для детей с 
расстройствами аутистического спектра Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 15 ЗАТО г. Североморска и в  
соответствии с  нормативно-правовыми документами: 
 Федеральным законом от 01.09.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации»; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 
№1155);  
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 

№1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847); 

 Письмом Министерства образования РФ от 07.04.99 №70/23-1 «О практике 
проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 
образования»;  
 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28.02.2014 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», действующие с 01.01.2021г.  
 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания. 

 
 
 
 
 
Основной базой рабочей программы являются: 
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- адаптированная основная образовательная программа для детей с 
расстройствами аутистического спектра Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Детский 
сад» №15; 
− программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой  
 − Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 
 − Учебно-методическое пособие «Формирование навыков речевой 

коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра» Хаустова 

А.В. 

Данная рабочая программа отвечает Федеральному государственному  
образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 
структуре образовательных программ дошкольного образования и условиям 
реализации на государственном языке Российской Федерации. 

Теоретической основой программы являются положения, 
разработанные в отечественной психологии Л. С. Выготским, П. Я. 
Гальпериным, В. В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. 
Элькониным и другими учеными, об общности основных закономерностей 
психического развития в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о 
соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 
развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о 
роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении 
деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии ребенка. 

Программа отражает планирование образовательной работы по 
приоритетному направлению для учителя-дефектолога ОО «Познавательное 
развитие» и позволяет построить систему коррекционно-развивающей 
работы на основе полного взаимодействия и преемственности всех 
специалистов дошкольного учреждения и родителей воспитанников с  
учетом дидактических принципов, которые для детей с ООП приобретают 
особую значимость: 
- от простого к сложному; 

- систематичность; 

- доступность; 

- повторяемость материала. 
Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

− на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Коррекционное направление работы является приоритетным и может 
быть адаптированным к определенной группе детей с инвалидностью. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 4 до 7 лет (по 

решению ТПМПК ребенок может быть оставлен на обучение по 

Адаптированной программе до достижения им возраста 8 лет). 

Срок реализации Рабочей Программы – 1 год. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
Цель - проектирование социальных ситуаций развития ребенка, 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 
- создать благоприятные условия для детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

- развивать способности и потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

- развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

инициативности, самостоятельность и ответственность ребенка;  

-  формировать предпосылки к учебной деятельности;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи ребенка с РАС, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- разработать индивидуальные образовательные планы с учетом 

индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

программного материала;  

- осуществлять индивидуально психолого - педагогическое сопровождения с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ППк). 

 

 

 

 

 
1.1.2. Принципы, подходы и условия к формированию Программы. 

Программа строится на основе принципов дошкольного 
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образования, изложенных в ФГОС ДО: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 
активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество организации с семьями; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы Педагогические ориентиры 
Принцип 
педагогического 
гуманизма и 
оптимизма 

На современном этапе развития системы 
образования важно понимание того, что обучаться 
могут все дети. При этом под способностью к 
обучению понимается способность к освоению 
любых, доступных ребенку, социально и личностно 
значимых навыков жизненной компетенции, 
обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип реализации 
деятельностного 
подхода в обучении и 
воспитании. 

В рамках ведущей деятельности происходят 
качественные изменения в психике, которые 
являются центральными психическими 
новообразованиями возраста. Качественная 
перестройка обеспечивает предпосылки для 
перехода к новой, более сложной деятельности, 
знаменующей достижение нового возрастного 
этапа. 

Принцип личностно-
ориентированного 
взаимодействия 
взрослого с ребенком 

 указывает на признание самоценности личности 
ребенка, необходимости активного его участия в 
познавательной и практической деятельности. 

Принцип социально-
адаптирующей 
направленности 
образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития 
рассматриваются в образовательном процессе не 
как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 
ограниченными возможностями самостоятельности 
и независимости в дальнейшей социальной жизни 
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Этиопатогенетический 
принцип 

Для правильного построения коррекционной 
работы с ребенком необходимо знать этиологию 
(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 
детей, особенно в дошкольном возрасте, при 
различной локализации нарушений возможна 
сходная симптоматика. Причины и механизмы, 
обусловливающие недостатки познавательного и 
речевого развития различны, соответственно, 
методы и содержание коррекционной работы 
должны отличаться. 

Принцип системного 
подхода к диагностике 
и коррекции 
нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо 
правильно разобраться в структуре дефекта, 
определить иерархию нарушений. Любой дефект 
имеет системный характер. Следует различать 
внутрисистемные нарушения, связанные с 
первичным дефектом, и межсистемные, 
обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 
сохранных функций. Эффективность 
коррекционной работы во многом будет 
определяться реализацией принципа системного 
подхода, направленного на речевое и когнитивное 
развитие ребенка 

Принцип 
комплексного подхода 
к диагностике и 
коррекции 
нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является 
важнейшим структурным компонентом 
педагогического процесса. В ходе комплексного 
обследования, в котором участвуют различные 
специалисты ТПМПК (врачи, педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), 
собираются достоверные сведения о ребенке и 
формулируется заключение, квалифицирующее 
состояние ребенка и характер имеющихся 
недостатков в его развитии. Не менее важна для 
квалифицированной коррекции углубленная 
диагностика в условиях ДОО силами разных 
специалистов. Комплексный подход в 
коррекционной работе означает, что она будет 
эффективной только в том случае, если 
осуществляется в комплексе, включающем лечение, 
педагогическую и психологическую коррекцию. 
Это предполагает взаимодействие в педагогическом 
процессе разных специалистов: учителей-
дефектологов, педагогов-психологов, специально 
подготовленных воспитателей, музыкальных и 
физкультурных руководителей, а также сетевое 
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взаимодействие с медицинскими учреждениями. 
Принцип 
коррекционно-
компенсирующей 
направленности 
образования. 

Любой момент в образовании ребенка с 
расстройствами аутического спектра должен быть 
направлен на предупреждение и коррекцию 
нарушений. Этот принцип также предполагает 
построение образовательного процесса с 
использованием сохранных анализаторов, функций 
и систем организма в соответствии со спецификой 
природы недостатка развития. Реализация данного 
принципа обеспечивается современной системой 
специальных технических средств обучения и 
коррекции, компьютерными технологиями, особой 
организацией образовательного процесса. 

Принцип опоры на 
закономерности 
онтогенетического 
развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с 
ребенком с расстройствами аутического спектра 
строится по принципу «замещающего онтогенеза». 
При реализации названного принципа следует 
учитывать положение о соотношении 
функциональности и стадиальности детского 
развития. Функциональное развитие происходит в 
пределах одного периода и касается изменений 
некоторых психических свойств и овладения 
отдельными способами действий, представлениями 
и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 
заключается в глобальных изменениях детской 
личности, в перестройке детского сознания, что 
связано с овладением новым видом деятельности, 
развитием речи и коммуникации. За счет этого 
обеспечивается переход на следующий, новый этап 
развития. Дети с расстройствами аутического 
спектра находятся на разных ступенях развития 
речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 
деятельности, у них в разной степени 
сформированы пространственно- временные 
представления, они неодинаково подготовлены к 
счету, чтению, письму, обладают различным 
запасом знаний об окружающем мире. Поэтому 
программы образовательной и коррекционной 
работы с одной стороны опираются на возрастные 
нормативы развития, а с другой - выстраиваются 
как уровневые программы, ориентирующиеся на 
исходный уровень развития познавательной 
деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства В процессе диагностической работы с каждым 
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диагностики и 
коррекции. 

ребенком следует выявить уровень развития по 
наиболее важным показателям, что позволит 
определить индивидуальный профиль развития, а 
также характер и степень выраженности проблем у 
детей данной дошкольной группы. На этой основе 
отбирается содержание индивидуальных и 
групповых программ коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания. Повышаются требования к 
профессиональной компетентности педагогов, это 
предполагает способность к творческому подходу 
при реализации 8 образовательных программ и 
программ коррекционной работы.. 

Принцип единства в 
реализации 
коррекционных, 
профилактических и 
развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет 
ограничиваться лишь преодолением актуальных на 
сегодняшний день трудностей и требует построения 
ближайшего прогноза развития ребенка и создания 
благоприятных условий для наиболее полной 
реализации его потенциальных возможностей. 

Принцип 
вариативности 
коррекционно-
развивающего 
образования 

предполагает, что образовательное содержание 
предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом зон актуального и 
ближайшего развития ребенка, что способствует 
развитию, расширению как явных, так и скрытых 
его возможностей. 

Принцип активного 
привлечения 
ближайшего 
социального 
окружения к работе с 
ребенком 

Перенос нового позитивного опыта, полученного 
ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 
жизненную практику возможен лишь при условии 
готовности ближайших партнеров ребенка принять 
и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 
саморазвитии и самоутверждении. 

 
Основными подходами к формированию Программы являются: 

- коррекционная работа строится с опорой на ведущую деятельность 
возраста. 
- все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 
групповые, интегрированные формы работы должны носить игровой 
характер и не должны дублировать школьные формы обучения.   
- программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 
качеств с учетом индивидуальных возможностей, и способностей 
воспитанников.   
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- единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении и в условиях семьи. 
 

Условия реализации Программы:  
− учет специфических климатических условий (продолжительная зима, 
полярная ночь, полярный день) учитываются при организации режима дня, в 
системе коррекционно – развивающего обучения и воспитания; 
− взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 
образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для 
повышения эффективности реализации задач Программы. 
 
1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию программы 

для обучающихся с РАС. 
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 сукцессивных 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 эти 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 
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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 
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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 принятой индивидуальной коррекционно-
образовательной программы. 
 

1.2.  Планируемые результаты. 
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 ОВЗ к концу 
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дошкольного образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 
представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 
разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 
1.2.1 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с 

РАС. 
Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение 

проводится с детьми группы риска по РАС, то есть до установления 
диагноза, целевые ориентиры определяются на время окончания этапа 
ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на время 
завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры 
определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка с повышенным риском формирования РАС к 3-м годам. 

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с 
повышенным риском формирования РАС. 
1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника 
звука; 
2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не 
во всех случаях); 
3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического 
работника, начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 
4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому 
работнику; 
5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 
6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 
7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают 
схожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 
8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 
игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, 
вставляет стержни в отверстия; 
9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных 
действия, например, вынимать, вставлять; 
10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 
действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 
11) завершает задание и убирает материал; 
12) выполняет по подражанию до десяти движений; 
13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в 
коробке форм; 



15 

 

14) нанизывает кольца на стержень; 
15) составляет деревянный пазл из трёх частей; 
16) вставляет колышки в отверстия; 
17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 
срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается 
движение); 
18) разъединяет детали конструктора; 
19) строит башню из трёх кубиков; 
20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, 
каракули); 
21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 
22) соединяет крупные части конструктора; 
23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 
24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные 
представители), педагогические работники; 
25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда 
помещаются какие-либо предметы; 
26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или 
жестов; 
27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 
28) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не 
непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 
29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 
30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 
31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 
32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 
33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 
34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 
35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 
36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или 
невербально (не всегда); 
37) называет имена близких людей; 
38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, 
грустен); 
39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами 
сюжета); 
40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание 
пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус); 
41) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий); 
42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 
43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 
педагогического работника); 
44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или 
жестом к желаемому предмету; 
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45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном 
порядке; 
46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 
47) моет руки с помощью педагогического работника; 
48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 
49) преодолевает избирательность в еде (частично). 

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): 
1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 
2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен 
альтернативным формам общения; 
3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и 
(или) невербально); 
4) выражает желания социально приемлемым способом; 
5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником и другими детьми; 
6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 
7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых 
педагогических работников; 
8) различает своих и чужих; 
9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 
поведения); 
10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 
движением под музыку и пением (хороводы) под руководством 
педагогических работников; 
12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 
13) знает некоторые буквы; 
14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 
обводка); 
15) различает «большой - маленький», «один - много»; 
16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) 
с использованием простейших гимнастических снарядов; 
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 
контролем педагогических работников); 
18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 
19) пользуется туалетом (с помощью); 
20) владеет навыками приёма пищи. 
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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): 
1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, 
простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 
2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) 
невербально); 
3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 
4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 
5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником и другими детьми; 
6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, 
которые с ним работают; 
7) различает людей по полу, возрасту; 
8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой 
адаптации; 
9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) 
под руководством педагогических работников; 
10) знает основные цвета и геометрические формы; 
11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 
12) может писать по обводке; 
13) различает «выше - ниже», «шире - уже»; 
14) есть прямой счёт до 10; 
15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции 
(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 
снарядов; 
16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 
контролем педагогических работников; 
17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 
связанными с ним правилами; 
18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и 
раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за 
собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств 
(первый уровень аутистических расстройств является сравнительно 
лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и 
речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые 
расстройства отмечаются): 
1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 
редких случаях); 
2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 
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3) может поддерживать диалог (часто - формально); 
4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 
5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в 
обучающей ситуации (ограниченно); 
6) выделяет себя как субъекта (частично); 
7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 
8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 
9) владеет поведением в учебной ситуации; 
10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, 
формально); 
11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 
12) владеет основами безотрывного письма букв); 
13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 
14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 
15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 
16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 
(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 
снарядов; 
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 
контролем педагогических работников; 
18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 
правилами; 
19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или 
раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за 
собой (игрушки, посуду); 
21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной 
деятельности и в быту. 
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1.3 Система мониторинга динамики развития детей. 

1.3.1  Система мониторинга динамики развития детей с РАС.  
Методики, применяемые в работе с детьми, имеющими РАС, должны 

обеспечивать детальную оценку всех основных функциональных сфер, что 

связано, главным образом, с первазивным (всеобъемлющим) характером 

данного нарушения и синхронией в развитии различных функциональных 

областей и навыков. Одной из таких методик, имеющими нарушения в 

развитии, в т.ч. с расстройствами аутистического спектра, является методика 

оценки базовых речевых и учебных навыков (ABLLS-R). 

Важная особенность ABBLS-R состоит в том, что данный тест не 

является диагностическим инструментом. В нем не проводится сравнение 

полученных результатов с возрастными нормами, типичным психическим 

развитием или с другими лицами. Это объясняет отсутствие возрастных 

критериев для проведения тестирования.  

Тестирование преследует три взаимосвязанные цели:  

- Определение речевых, языковых и учебных навыков, которые отсутствуют 

у данного ребенка. Как правило, речь идет о навыках, являющихся 

предпосылками для формирования других навыков, то есть навыков, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития ребенка.  

- Составление индивидуальной программы развития (ИПР) по результатам 

тестирования. Как правило, для составления ИПР выбираются 20-30 навыков, 

которые не были продемонстрированы ребенком во время тестирования. 

Определение эффективности обучения ребенка согласно его ИПР и 

оценка динамики развития данного ребенка с помощью повторного 

тестирования. Как правило, повторное тестирование проводится раз в 6-12 

месяцев. 

Требования, предъявляемые к проведению тестирования  

– Информация для заполнения протокола ABLLS-R собирается из 

трех основных источников. По многим шкалам тест заполняется со слов 

родителей, педагогов и других людей, которые постоянно контактируют с 

ребенком. Например, это относится к навыкам личной гигиены, поведению 

ребенка в группе, игровой деятельности. Для обеспечения максимальной 

объективности при заполнении этих шкал рекомендуется опросить 

нескольких людей из окружения ребенка.  

– Второй источник информации для заполнения протокола – это 

непосредственное наблюдение за ребенком в различных ситуациях. При этом 

важно не просто определить наличие у него тех или иных навыков, но и 

понять, как именно ребенок использует их в различных ситуациях. Таким 
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образом, тестирование по методике ABLLS-R должно предусматривать 

возможность для продолжительного наблюдения за поведением за ребенка.  

– Третий источник для тестирования – предъявление специалистом 

заданий ребенку для определения уровня развития тех или иных навыков. 

 – При сборе информации в отношении навыков ребенка очень важно 

наблюдать за ним в различных обстоятельствах и за различными занятиями, 

в том числе при взаимодействии со сверстниками и несколькими 

инструкторами. 

 – Сбор информации от третьих лиц без непосредственного 

наблюдения за ребенком, как правило, не позволяет составить объективной 

картины того, как он использует свои навыки. Кроме того, рекомендуется 

проводить наблюдение за ребенком в течение более чем одного дня, чтобы 

определить стабильность в уровне демонстрируемых навыков.  

– Если наблюдения и сообщения о навыках ребенка от третьих лиц 

не совпадают, то рекомендуется отразить это в графе «Комментарии» в тесте 

протокола. В некоторых случаях кто-то из респондентов может просто не 

понять специфику задания, или, возможно, неосознанно подсказывать 

ребенку во время его выполнения. Кроме того, ребенок мог проявлять разные 

степени сотрудничества с разными людьми. Наблюдения за ребенком в 

разных ситуациях позволяют определить вариативность в его поведении, 

которая может объяснить вариативность в результатах теста.  

 
1.4. Значимые характеристики для реализации и разработки 

Программы. 
1.4.1. Значимые характеристики для реализации и разработки 

программы детей с расстройствами аутического спектра. 
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 
характеризуются  своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер 
и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 
психических функций, который по отдельным показателям может 
соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 
задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 
интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 
затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и 
в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

При общем типе нарушения психического развития дети с аутизмом 
имеют значительные индивидуальные различия. Вместе с тем, специалисты 
(О.С. Никольская и др.) считают, что среди типических случаев детского 
аутизма можно выделить детей с четырьмя основными моделями поведения, 
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различающимися своими системными характеристиками. В рамках каждой 
из них формируется характерное единство доступных ребенку средств 
активного контакта со средой и окружающими людьми, с одной стороны, и 
форм аутистической защиты и аутостимуляции, с другой. Эти модели 
отличает глубина и характер аутизма; активность, избирательность и 
целенаправленность ребенка в контактах с миром, возможности его 
произвольной организации, специфика «проблем поведения», доступность 
социальных контактов, уровень и формы развития психических функций 
(степень нарушения и искажения их развития).  

Приводим характеристики этих моделей, наиболее значимые для 
организации дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к 
более лёгким.  

Первая группа. Дети не развивают активной избирательности в 
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 
практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 
невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется 
как отрешенность от происходящего. Эти дети почти не имеют точек 
активного соприкосновения с окружением, могут не реагировать явно даже 
на боль и холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не менее, пользуясь в 
основном периферическим зрением, редко ушибаются и хорошо 
вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 
перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и, не обращая ни на что 
явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное 
понимание происходящего, близкие часто говорят, что от такого ребенка 
трудно что-нибудь скрыть или спрятать. Полевое поведение в данном случае 
принципиально отличается от полевого поведения ребенка «органика».  

В отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой ребенок не 
откликается на все, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 
скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать 
с предметами проявляется в характерном нарушении формирования 
координации рука-глаз. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но 
привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При 
активной попытке сосредоточить ребенка произвольно, он может 
сопротивляться, но как только принуждение прекращается, успокаивается. 
Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а 
просто уходят, ускользают от неприятного вмешательства. При столь 
выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и 
навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них 
время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 
фразу, а иногда и неожиданно отразить словом происходящее. Эти слова, 
однако, без специальной помощи не закрепляются для активного 
использования, и остаются пассивным эхом увиденного или услышанного.  

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 
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обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 
растерянность, непонимание прямо адресованной им инструкции и, в тоже 
время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно 
более сложной речевой информации прямо им не направленной и 
воспринятой из разговоров окружающих. При овладении навыками 
коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых 
случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера (такие 
случае неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать 
понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 
окружающими. Они также могут показывать способности в решении 
сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками 
форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 
приборами, телефонами, домашними компьютерами. Практически не имея 
точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не реагировать 
явно и на нарушение постоянства в окружении. Разряды стереотипных 
движений, так же как и эпизоды самоагрессии, проявляются у них лишь на 
короткое время и в особенно напряженные моменты нарушения покоя, в 
частности при нажиме со стороны взрослых, когда ребенок не в состоянии 
немедленно ускользнуть от них. Вместе с тем, даже про этих, глубоко 
аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 
окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 
близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 
пространственной дистанции и возможности мимолетного тактильного 
контакта, подходят к близким, для того чтобы их кружили, подбрасывали. 
Именно с близкими эти дети проявляют максимум доступной им 
избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному объекту и 
положить на него руку взрослого.  

Таким образом, так же как и обычные, эти глубоко аутичные дети 
вместе со взрослым оказываются способными к более активной организации 
поведения и к более активным способам тонизирования. Существуют 
успешно проявившие себя методы установления и развития эмоционального 
контакта даже с такими глубоко аутичными детьми.  

Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во 
все более развернутое взаимодействие со взрослыми и в контакты со 
сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых 
навыков, и максимальная реализация, открывающихся в этом процессе 
возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития 
ребенка. Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не 
откликается на зов, автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, 
отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не провоцируют его на 
специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как правило, 
не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие 
пассивно уходит от контакта, «утекает» или не реагирует вовсе. У детей 
могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на простейшие 
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тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 
Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. Часто 
действует рукой взрослого. Отдельно изредка возникающие слова уходят и 
не возвращаются, ребенок чаще всего — мутичен. 

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести 
ступени аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые 
формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы 
поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению 
постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки уже 
выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как в примитивных, 
так и в изощренных стереотипных действиях – активном избирательном 
воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто 
сенсорных и получаемых самораздражением. В отличие от пассивного 
ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной 
избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 
привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 
стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 
стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 
жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 
подозрением относятся ко всему новому, боятся неожиданностей, могут 
проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, легко и жестко 
фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут накапливать 
стойкие страхи.  

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, 
дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать поведенческий срыв, 
который может проявиться в активном негативизме, генерализованной 
агрессии и самоагрессии. В привычных же, предсказуемых условиях они 
могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках 
они легче осваивают социально бытовые навыки и самостоятельно 
используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 
такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 
прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в 
детских поделках и.т.п.  

Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком жестко связаны с 
теми жизненными ситуациями, в которых сложились, и необходима 
специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 
штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в 
инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе 
эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или 
подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 
стереотипа, привязана к определенной ситуации, для ее понимания может 
потребоваться конкретное знание того как сложился тот или иной штамп. 
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 
моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 
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движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 
перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 
усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 
нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 
действия, когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления 
прежде всего самораздражением или в стереотипные манипуляции с 
предметами, а могут быть и достаточно сложные, как повторение 
определенных аффективно заряженных слов, фраз, стереотипный рисунок, 
пение, порядковый счет, или даже значительно более сложные как 
математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного 
и того же эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия 
ребенка важны ему как аутостимуляция для стабилизации внутренних 
состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 
коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 
стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

Становление психических функций такого ребенка в наибольшей 
степени искажено. Страдает, прежде всего, возможность их развития и 
использования для решения реальных жизненных задач, в то время как в 
стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые 
на практике возможности: уникальная память, музыкальный слух, моторная 
ловкость, раннее выделение цвета и формы, одаренность в математических 
вычислениях, лингвистические способности. Проблемой этих детей является 
крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 
картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. В привычных 
рамках упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить 
программу не только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в 
том, что эти знания без специальной работы осваиваются механически, 
укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 
ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, 
что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 
использоваться ребенком в реальной жизни. Ребенок этой группы может 
быть очень привязан к близкому человеку, но это еще не вполне 
эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим для него, но 
значим, прежде всего, как основа сохранения столь необходимой ему 
стабильности, постоянства в окружающем. Ребенок может жестко 
контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, протестует при 
попытке нарушить стереотип сложившегося контакта. 

Развитие эмоционального контакта с близкими, достижения более 
свободных и гибких отношений со средой и значительная нормализация 
психоречевого развития, возможны на основе коррекционной работы по 
дифференциации и насыщению жизненного стереотипа ребенка, 
осмысленными активными контактами с окружением. 

Дети первой и второй группы по клинической классификации относятся 
к наиболее типичным, классическим формам детского аутизма, описанным 
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Л. Каннером. Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, 
напряжен, активно избегает контакта, неадекватен, демонстрирует 
множество моторных или речевых стереотипий, испуган, могут наблюдаться 
проявления агрессии и аутоагрессии, демонстрирует стереотипные движения, 
двигательно беспокоен, стереотипно прыснет, бегает по кругу, кружится и 
т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью. 
Может демонстрировать и достаточно сложные ритуалы, которые ребенок 
воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, 
неадекватно.  

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 
контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие 
программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 
меняющимся обстоятельствам и стереотипные увлечения, часто связанные с 
неприятными острыми впечатлениями. Это создаёт экстремальные трудности 
во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, аутизм таких детей 
проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и 
неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. Эти дети 
стремятся к достижению, успеху, и их поведение формально можно назвать 
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно 
действовать, им требуется полная гарантия успешности, переживания риска, 
неопределенности их полностью дезорганизуют. Если в норме самооценка 
ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в 
реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только 
стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 
исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те 
задачи, с которыми заведомо и гарантированно может справиться. 
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 
сохранить не столько постоянство и порядок окружения (хотя это тоже важно 
для них), сколько неизменность собственной программы действий, 
необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог 
с обстоятельствами) может спровоцировать у такого ребенка аффективный 
срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то не стало 
настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 
ошибочное впечатление, поскольку неумение вести диалог, договариваться, 
находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 
взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 
коллектива. При огромных трудностях выстраивания диалога с 
обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. Их речь 
грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может 
оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 
возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы 
этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 
впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 
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обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 
проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 
проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 
информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и часто 
производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 
отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 
ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 
мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в 
ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 
стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 
аутостимуляции. При значительных достижениях в интеллектуальном и 
речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, 
крайне неловки, страдают навыки самообслуживания. В области социального 
развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 
нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и 
контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 
стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  
Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 
неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, 
разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой 
аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный 
контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается 
им, воспроизводя снова и снова. В раннем возрасте, такой ребенок может 
оцениваться сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы 
выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 
сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 
стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация 
таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в 
случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 
программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут 
стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в 
постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 
диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об 
окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 
Дети этой группы в клинической классификации могут быть определены как 
дети с синдромом Аспергера. Особенности поведения на ПМПК: в поведении 
нелеп, неадекватен, бездистантен. Сверх захвачен своими собственными, 
стойкими стереотипными интересами. Контакт есть, он активный и 
абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. 
Демонстрирует псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое 
носит несколько механистичный характер, что может оцениваться как 
высокое интеллектуальное развитие, речь взрослая, может быть с большим 
запасом слов. Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация 
очень сложна, но в принципе доступна. В контакте с другими людьми они 
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быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 
проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 
полного понимания. 

Характерна общая задержка в психоречевом и социальном развитии. 
Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами 
проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные 
правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 
неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 
проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, 
наивность. При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, и выступает 
уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности 
общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации 
диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них 
характерно легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы 
испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при 
неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем 
другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 
постоянной поддержке, и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту 
близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур 
правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 
одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для  любого 
аутичного ребенка негибкость и стереотипность. Ограниченность такого 
ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с 
миром преимущественно опосредованно, через взрослого человека. С его 
помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести 
устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных 
правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 
перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 
условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 
отрицательной оценке взрослого. Такие дети не развивают изощренных 
средств аутостимуляции, им доступны нормальные способы поддержания 
активности - они нуждаются в постоянной поддержке, одобрении и 
ободрении близких. И, если дети второй группы физически зависимы от них 
то этот ребенок нуждается в непрестанной эмоциональной поддержке. 
Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 
упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 
останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному 
для детей второй группы. Тем не менее, при всей зависимости от другого 
человека среди всех аутичных детей только дети четвертой группы пытаются 
вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и 
имеют огромные трудности в его организации.  

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 
отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 
некоординированность движений, трудности усвоения навыков 
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самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 
неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 
появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 
интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 
представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие 
от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 
невербальной области, возможно в конструировании, рисовании, 
музыкальных занятиях. В сравнении с «блестящими», явно вербально 
интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала 
производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 
растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 
обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между 
задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 
результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в 
меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 
действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 
Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, 
подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их 
велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 
истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление 
отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 
инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыка, 
фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 
контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 
именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший 
прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы 
также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет 16 
перспективы плодотворной реализации.  

По мнению специалистов, именно эти дети описываются в специальной 
литературе как высокофункциональные дети с аутизмом. Особенности 
поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие (или 
чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность 
установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная 
зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ситуациях — 
двигательные или речевые стереотипии. Ребенок повышенно раним, 
тормозим в контактах, не «считывает амоциональный контекст ситуации. В 
речи встречаются эхолалии, ошибки употребления местоимений. 
Представленные модели рассматриваются в настоящее время с точки зрения 
их адаптивной целесообразности Так поведение ребенка первой группы 
становится понятным и осмысленным, если предположить, что он 
сосредоточен на стремлении сохранить состояние покоя, уберечь себя от 
дискомфорта и истощения, т.е. на решении самой важной адаптационной 
задачи – самосохранения. Такой ребенок жестко устанавливает дистанцию, 
практически исключающую его соприкосновение с окружением, что 
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блокирует его психическое развитие: не позволяет сформировать 
индивидуальную избирательность и дифференцированный жизненный опыт 
активных отношений с миром. Поведение детей второй группы определяется 
их направленностью на разрешение другой, столь же витально значимой 
задачи - формировании индивидуальной избирательности (опредмечивании 
потребностей ребенка), задачи требующей значительно большей активности 
в отношениях с миром.  

Дети второй группы уже вступают в избирательные отношения со 
средой, т.е. выделяют и фиксируют желаемые и нежелаемые контакты, 
конкретные условия и действенные способы достижения удовольствия и 
избавления от опасности. Они упорядочивают отношения с миром, 
определяют оптимальный и надежно воспроизводимый стереотип жизни, но, 
как и дети первой группы, делают это слишком радикально. Большинство 
воздействий среды фиксируются как неподходящие, и жизненный стереотип 
выстраивается не столько как система связей со средой, сколько как средство 
защиты и ограничений. Сверхжёсткий жизненный стереотип перекрывает 
ребенку путь дальнейшего развития. Он не может учиться активно 
действовать в неопределенном, изменчивом мире, поскольку любое 
нарушение привычного стереотипа жизни – задержку, изменение, саму 
неопределенность воспринимает как катастрофу. 

Характер поведения ребенка третьей группы также приобретает 
осмысленность, если рассматривать его как неудачную попытку разрешения 
следующей по сложности, требующей активности адаптивной задачи – 
организации достижения цели в условиях неопределенности, отсутствия 
отработанных и проверенных способов ее достижения. В норме это задача 
организации исследовательской деятельности, преодоления препятствий в 
активном диалоге со складывающимися обстоятельствами. Дети третьей 
группы уже пытаются допустить в свою жизнь неопределенность, пережить 
без паники сбой в ее порядке (что абсолютно невозможно для ребенка второй 
группы). Они стремятся к достижению, к преодолению препятствия, но в 
этом им требуется полная гарантия успеха единственной и жестко 
выстроенной собственной программы поведения. Такой радикальный подход 
к организации целенаправленного поведения исключает ведение гибкого 
диалога с обстоятельствами, ребенок направлен не на уточнение и 
совершенствование программы, а на защиту ее неизменности, что 
перекрывает ему путь к развитию диалогических взаимоотношений с 
окружением, а значит и собственному психическому и социальному 
развитию. Сохранение постоянство и порядка в окружении значимо и для 
детей четвертой группы. Вместе с тем, парадоксально, но в наибольшей 
степени поведение и проблемы детей четвертой группы определяются 
экстремальным сосредоточением на задаче поддержания эмоциональной 
связи с близким и, следования задаваемым ими правилам и нормам. Ребенок 
четвертой группы стремится строить свои отношения с миром только 
опосредованно, через взрослого человека, причем помощь близкого важна 
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для него не столько для развития отношений с окружающим, сколько для 
защиты от него. Нарушается развитие индивидуальной избирательности, 
активного диалога с обстоятельствами, обретение устойчивости в 
нестабильной ситуации – все это ребенок пытается обрести, жестко следуя 
правилам, задаваемым другим человеком. И это тоже перекрывает путь его 
дальнейшему развитию. Разрешение все этих адаптивных задач в норме так 
же витально значимо, но решаются они все вместе, конечно при акцентуации 
каждой из них в соответствии с постоянно меняющимися обстоятельствами. 
При аутизме ненормальным является именно сверхсосредоточение ребенка 
лишь на одной из базового набора адаптивных задач, и ее разрешение столь 
радикальное, что это перекрывает возможность дальнейшего развития 
активных отношений с миром. Вследствие представленной неоднородности 
состава детей с РАС требуется дифференциация содержания дошкольного 
образования. Этим будет обеспечены образовательные потребности и 
возможности детей с РАС дошкольного возраста и плавный переход их к 
школьному обучению.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание рабочей программы выполняет роль средства развития, 
подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда 
может быть задано заранее (комментарии Министерство образования и 
науки Российской федерации (Минобрнауки России) Департамент 
общего образования (28 февраля 2014 год № 08-249) 
 

2.1. Развитие познавательной деятельности обучающихся с РАС 
Содержание Программы включает направление коррекционной работы по 
смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения 
коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, 
стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов 
деятельности). 

 

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); 
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- 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 трудности воображения (то есть 
проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой 
стереотипа (поведения, последовательности действий) и созданием 
необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности 
нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от 
стереотипа; 
- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 
способность приспосабливать 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. 
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5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира: 
- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью 
зависит от успешности работы по способности выделять себя из 
окружающего на различных уровнях, от возможности сформировать 
представления о перечисленных категориях (малая Родина, Отечество, 
традиции, праздники) и степени формальности этих представлений; 
- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна 
только в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для 
всех обучающихся с РАС). 

Дети   с   РА С,   получающие   образование, несопоставимое   по   
итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
ограничения здоровья могут освоить содержание программы «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 
Стеркина Р.Б. 

Направления работы Содержание работы в соответствии с 
программой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 
Князева О.Л,Стеркина Р.Б. 

 
Ознакомление с 
окружающим 

стр. 7-8 

 
2.2 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. 

Для 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, 
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- академические (основы чтения, письма, математики). 
Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная 

цель которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 
Формирование социально-коммуникативных функций у 

обучающихся с аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного 
образования: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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). 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не 
нужно устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень 
итоговых результатов - и, в частности, в пропедевтическом периоде - этого 
делать, тем более, нельзя. Это относится к любой образовательной области и 
к любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции 
коммуникативных и речевых нарушений. 

5. 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. 
 
 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к 
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обучению в школе: 
1. 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? 

2. 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, психодрама, 
разбор жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и другие 
методические решения. Если есть шанс, что такой подход будет воспринят 
хотя бы частично, он, несомненно, должен использоваться, но во многих 
случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его 
эффективность для решения проблем поведения недостаточна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа 
учебного поведения на индивидуальных занятиях проводится с самого 
начала коррекционной работы, и продолжается столько времени, сколько 
необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически должны 
распространить «учебный стереотип» на весь уклад школьной жизни, для 
чего (вне зависимости от избранного методического подхода) следует с 
самого начала планировать подготовку к школе так же, как организована 
поурочная система, но с некоторыми отличиями: 
- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше 
всего - утром, как в школе); 
- обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном 
таким образом, чтобы 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 
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пресыщаемости и истощаемости;  
- постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к 
нормативным показателям с учётом действующих санитарных правил; 
- обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает 
умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, 
интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому 
уровню федеральной адаптированной образовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с РАС; 
- следует помнить о неравномерности развития психических функций, 
включая интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 
- начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в 
которых ребенок успешен (то же относится и к проведению каждого 
отдельного урока); 
- с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 
- по мере развития коммуникации и овладения навыками общения 
необходимо постепенно переходить к групповым формам работы; 
- в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в 
структурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят 
организованно и по заранее спланированной программе (возможны 
спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, 
прием пищи). 

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 программы, 
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. 

 
 
 
Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде 
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дошкольного образования обучающихся с аутизмом. 
Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам 

отличается от обучения обучающихся с типичным развитием. Особенности 
формирования навыков письма, математических представлений начинают 
проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют определённого внимания 
педагогических работников даже в старших классах. 

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 и моторные возможности, 
сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных 
проявлений, особенности мотивационной сферы, возраст. В ходе 
подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим 
действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические требования, как 
правильная посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на 
плоскости стола, достаточная освещенность и правильная направленность 
света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно 
держать ручку встречает у обучающихся с аутизмом значительные 
трудности: часто кончик ручки направлен «от ребёнка», отмечается низкая 
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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 ученик как можно скорее стал писать 
самостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой 
последовательности: 
- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 
- обводка по частому пунктиру (кратковременно), 
- обводка по редким точкам (более длительный период), 
- обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период), 
- самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид 
деятельности). 

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 
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полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно было закончить 
строчку самостоятельно. 

 
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 
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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. 
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2.3 Содержание коррекционно-развивающей работы имеющихся 
отклонений в развитии у детей с РАС 

Работа учителя-дефектолога включает в себя: 
- психолого-педагогический мониторинг развития ребенка, выявление его 
индивидуальных особенностей  и потенциальных возможностей в целях 
разработки индивидуальных планов  коррекционно-развивающего обучения; 
- планирование и проведение непосредственной образовательной 
деятельности  индивидуально и малых подгруппах;  
- анализ динамики развития каждого ребенка;  
- консультации педагогических работников и родителей о применении 
специальных методов и технологий коррекционно-развивающей работы, 
участие в подготовке и проведении педагогических мероприятий.  
Цель - построение системы коррекционно - развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с РАС в возрасте 4-7(8) лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 
работающих в группе и родителей дошкольников, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, формирование 
предпосылок учебной деятельности.  

В группе компенсирующей направленности для детей с РАС 
коррекционное направление работы является приоритетным и может быть 
адаптированным к определенной группе детей с инвалидностью. 

 
Основные задачи в коррекционно-развивающей работе  

учителя-дефектолога: 
1. Сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение сенсорных 
эталонов и перцептивных действий, накопление обобщенных представлений 
о свойствах предметов. 
2. Освоение предметно-практической деятельности, способствующих 
выявлению разнообразных свойств предметов, пониманию отношений между 
предметами и явлениями (временных, количественных, пространственных). 
3. Коррекция недостатков развития психических процессов (восприятие, 
внимание, память, мышление),  активизация сохранных психических 
функций. 
4. Освоение продуктивных видов деятельности, способствующих 
познавательному, речевому и личностному развитию ребенка. 
5. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 
дошкольников с РАС на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающего мира. 
6. Формирование навыков диалогической и монологической форм речи, 
развитие навыков общения. 
7. Формирование и развитие элементарных математических 
представлений и понятий, соответствующих возрасту. 
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8. Формирование соответствующих возрасту навыков игровой 
деятельности, а также элементов учебной деятельности. 

 
Учитель – дефектолог проводит комплексное психолого-педагогическое 

обследование индивидуально с каждым ребенком, посещающим группу 
компенсирующей направленности для детей с РАС. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 
физического и психического развития ребенка: его двигательной, 
познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний  o 
себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 
деятельности, в которые он включается, особенностей поведении и общения, 
условий воспитания в семье.  

Содержание обследования непосредственно связано c содержанием 
коррекционно-развивающей работы по образовательным областям, что 
позволяет более точно составлять программу обследования каждого 
воспитанника, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 
расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Оценка уровня развития познавательных процессов у детей 
дошкольного возраста с РАС осуществляется на основе педагогического 
обследования детей с расстройствами аутистического спектра. Авторы – 
составители: Хаустов А.В., Красносельская Е.Л., Воротнткова С.В., Ерофеева 
Ю.И., Матус Е.В., Станина А.И.,Хаустова И.М., Шептунова Т.В. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 
направлений коррекционно-развивающей работы: 
- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальный для 
каждого ребенка план коррекционно-развивающей работы; 
- второй (в середине учебного года) помогает выяснить какие трудности 
испытывает ребенок при освоении «Программы» и скорректировать 
коррекционно-образовательный маршрут. 
- третий (в конце учебного года) дает полное представление o динамике 
развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 
перспективы дальнейшей коррекционно-развивающей работы с ним. 

Основываясь на итогах первичного диагностического обследования, на 
каждого ребенка заполняется протокол педагогического обследования и 
составляется индивидуальный план коррекционной работы. 

Цель психолого-педагогического обследования: проанализировать 
качественное состояние общего развития для формулировки заключения 
учителя-дефектолога и соотнести результаты обследования с конкретными 
количественными показателями для получения объективных данных о 
динамике развития каждого ребенка.  

Пользуясь данной методикой, учитель-дефектолог, сравнивает 
количественные и качественные показатели познавательного развития 
ребенка, а так же выявляет компоненты, требующие дополнительного 
усиленного коррекционного воздействия для каждого ребенка. 
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 Учитель-дефектолог ежедневно осуществляет непосредственную 
коррекционную образовательную деятельность индивидуально и в малых 
подгруппах: в процессе организации различных видов детской деятельности, 
в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, 
совместной образовательной деятельности детей и родителей (в том числе 
при участии педагогов и специалистов ДО) 

При формировании малых подгрупп учитывается возраст детей, 
индивидуальный темп деятельности, их функциональное состояние, сходные 
по характеру и степени выраженности нарушения.  

Состав малых подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 
индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Работа в малых подгруппах (продолжительностью 15 минут в средней 
группе, 20 в старшей, 30 минут в  подготовительной). 

Занятия построены в игровой форме и включают игры и игровые 
упражнения, стимулирующие развитие детей, как в сфере взаимоотношений, 
так и в познавательной деятельности.  

Содержание подгрупповых занятий отражено в перспективных планах 
подгрупповых коррекционных занятий. 

Индивидуальная деятельность (продолжительностью от 10 до 20 минут) 
с ребенком проводится 2-3 раза в неделю в зависимости от 
психофизиологических возможностей ребенка и согласно расписанию  НОД. 

На индивидуальных занятиях осуществляется коррекция недостатков 
психофизического развития воспитанников, создающих определенные 
трудности в овладении программой.  

В плане индивидуальной работы отражены направления коррекционной 
работы, которые направлены на коррекцию нарушений развития, 
выявленных у ребенка в ходе  обследования. 

Вся коррекционно – развивающая работа насыщена игровыми 
действиями и упражнениями с элементами нейропсихологии. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 
возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса 
и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных 
задач. 

Приоритетные направления работы учителя-дефектолога: 
- комплексное изучение ребенка при динамическом наблюдении 
коррекционно-воспитательного процесса;  
- социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями  
коллективе детей детского сада с целью наилучшей адаптации при обучении 
в разных видах школ, интернатах;  

- развитие компенсаторных возможностей детей с особыми 
образовательными потребностями; развитие социально-коммуникативных 
навыков детей, как средств, способствующих наилучшей адаптации к 
социальному окружению ребенка; коррекция нарушений психомоторного 
развития;  
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- преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии 
познавательной сферы, поведения и личности в целом; 
-  коррекция нарушений речевого и познавательного развития. 
Формы совместной деятельности: 

1. Коррекционно-развивающая работа в малых подгруппах. 
2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 
3. Индивидуальное сопровождение: коррекционное взаимодействие с детьми 
вне игровых занятий (во время прогулки,  в режимных моментах, 
присутствие на занятиях по музыкальному воспитанию и физическому 
развитию, в процессе сопровождения в группу или в кабинет); 
4. Консультации для родителей. 
5. Консультации для педагогов. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 
состоят в следующем: 

1. Индивидуальный подход, учет возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка. 
2. Дифференцированный подход. 
3. Сниженный темп обучения. 
4. Структурная простота содержания игровых занятий. 
5. Наглядность. 
6. Возврат к уже изученному материалу. 
7. Развитие самостоятельности и активности детей. 
8. Ведущий метод – игровой. 

Основой перспективного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать развитие 
детей. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 
этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 
что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 
активности. 

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 
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речи, неоднозначны. 
Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам 

альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в 
каждом случае на основании результатов комплексной диагностики. 

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 расположить предметы или картинки рядом с 
соответствующими образцами); 
2) выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 
3) соотнесение одинаковых предметов; 
4) соотнесение предметов и их изображений; 
5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 
размера; 
6) задания на ранжирование (сериацию); 
7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как 
перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе 
совместной с ребенком игровой деятельности, которая формируется у 
дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных занятий с 
педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой 
группе Организации. Однако ведущим направлением формирования 
предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки 
зрения развивающих подходов является формирование произвольности, 
развитие возможности к организации собственного внимания и поведения. 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в 

направлении социально-коммуникативного развития являются: 
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, что означает: 
- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 
педагогических работников; 
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- 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. 
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Алгоритм коррекционно-развивающей  работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с РАС. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходный психолого-
педагогический мониторинг 
развития детей с РАС. 
Формирование 
информационной готовности 
педагогов ДОУ и родителей 
к проведению эффективной 
коррекционно-
педагогической работы с 
детьми. 

Составление 
индивидуальных 
коррекционно-
развивающих планов  
работы с ребенком с РАС 
в ДОУ и семье.  
Составление планов 
работы с детьми. 
Составление плана 
взаимодействия 
специалистов ДОУ и 
родителей. 

Основной Решение задач, заложенных 
в индивидуальных планах 
коррекционно-развивающей 
работы. 
Психолого-педагогический 
мониторинг. 
Согласование, уточнение 
(при необходимости – 
корректировка) меры и 
характера коррекционно-
педагогического влияния 
участников коррекционно-
образовательного процесса. 
 

Достижение 
определенного 
положительного эффекта 
в устранении у детей 
отклонений в психо - 
речевом  развитии. 

Заключительный Оценка качества и 
устойчивости результатов 
коррекционно-развивающей 
работы с ребенком. 
Определение дальнейших 
образовательных 
(коррекционно-
образовательных) 
перспектив каждого ребенка. 

Решение о прекращении 
коррекционно-
развивающей работы с 
ребенком (детьми), 
изменение ее характера 
или корректировка 
индивидуальных и 
планов и продолжение  
работы. 
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Мониторинг занимает особое место в педагогическом процессе и 
играет роль индикатора результативности оздоровительного, коррекционно-
развивающего и образовательно-воспитательного воздействия на ребенка. 

Восполнение пробелов предшествующего развития детей и 
дальнейшее накопление знаний и представлений об окружающей 
действительности  организуется  в соответствии с тематическим 
планированием, основанном на концентрическом принципе обучения.  

Материал лексических тем включается во все виды коррекционно-
развивающей деятельности  педагогов, а также в режимные моменты. 
 

2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы 

Методы Средства 
Наглядные методы:  
− метод наблюдения (распознающего 
характера, за изменением и 
преобразованием, репродуктивного 
характера);  
− методы иллюстрации (показ 
картин, картинок, плакатов, 
зарисовок, картин, схем, карт);  
− методы демонстрации (показ 
предметов, показ образца, способа 
действий, опыта, видеоролика, 
презентации. 
Словесные методы: объяснения, 
рассказа, беседы, пояснение, 
обсуждение, чтение, повторное 
чтение, выразительное чтение, 
пересказ, чтение наизусть, 
инструкции, указания, пояснения, 
подача команд, сигналов. 

Явления и предметы окружающей 
действительности; 
демонстрационный материал; 
плакаты; схемы; произведения 
искусства; технические средства 
(интерактивная доска, проектор, 
телевизор, компьютер) 
 

 

 

Практические методы: − упражнения: 
подражательного  характера; 
конструктивного характера; 
творческого характера; − игровой 
метод (использование разнообразных 
компонентов игровой деятельности в 
сочетании с другими приемами), − 
элементарный опыт - это 
преобразование жизненной ситуации, 
предмета или явления с целью 
выявления скрытых, непосредственно 

не представленных свойств объектов, 

Игрушки, игры, игровые пособия; 
материалы для продуктивных видов 
деятельности, в том числе 
конструирования; схемы, модели; 
материалы для экспериментирования; 
материалы для трудовой 
деятельности. 
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установления связей между ними, 
причин их изменения и т. д. 
Методы проблемного обучения:  
− элементарный анализ;  
− сравнение; 
 − классификация и группировка; 
 − конструирование;  
− выдвижение гипотез; 
 − планирование и самостоятельный 
поиск ответов на вопросы 

Объекты и предметы окружающего 
мира; дидактический материал; 
материал для экспериментирования и 
опытов; создание и возникновение 
проблемных ситуаций; 
художественная литература 
энциклопедии произведения 
художественной литературы и 
народного творчества; явления и 
предметы окружающей технические 
средства (аудиозаписи). 

Методы, вызывающие 
эмоциональную активность: 
 − сюрпризные моменты и элементы 
новизны;  
− смех и юмор; 
 − поощрение;  
− доброжелательность;  
− сотрудничество. 

Использование художественного 
слова; музыкальное сопровождение; 
включение игровых и сказочных 
персонажей; развивающая среда 
(оформление пространства), как 
средство погружения в тему и 
содержание, изучаемого явления; 
чередование ситуаций, в которых 
дети играют вместе и могут при 
желании побыть в одиночестве или в 
небольшой группе детей; создание 
ситуаций, в которых дети при 
помощи разных культурных средств 
могут выразить свое отношение к 
личностно значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе 
происходящим в детском саду. 

 
2.4.1. Вариативные методы и средства реализации Программы. 

Формы и методы организации детской деятельности зависят от 
особенностей группы детей, индивидуальных особенностей каждого 
воспитанника, содержания работы и конкретных коррекционных и 
образовательных задач. Используемые в реализации рабочей Программы 
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 с взрослыми.  
Программа реализуется в различных формах:  
 индивидуальное занятие;  
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 работа в мини-группе; 
 отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах;  
 формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной 
деятельности; 
  формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей;  
 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 педагоги устанавливают эмоциональный 
контакт с ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. 
Ребенок посещает группу, досуговые мероприятия и праздники в 
сопровождении взрослого (педагога-психолога,) в течение ограниченного 
промежутка времени.  

Частичное включение характеризуется систематическим посещением 
ребенком группы по индивидуальному графику. Постепенно время 
пребывания ребенка в группе увеличивается, он активнее участвует в 
режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе 
педагогами специально должны создаваться ситуации, направленные на 
формирования позитивных взаимоотношений между детьми, основанных на 
актуальных интересах ребенка с РАС. При полном включении ребенок 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 
подгрупповые. 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 ребенком (учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
другими), и с родителями; закрепление навыка в малой группе детей при 
участии специалистов. 

 
Формы организации детской деятельности 

Непосредственно организованная 
образовательная деятельность 

Специально подготовленные 
педагогами (педагогом- 
дефектологом, учителем-логопедом, 
воспитателем, музыкальным 
руководителем) занятия 
коррекционно-развивающей 
направленности для детей с РАС, 
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учитывающие программные 
требования к организации процесса 
обучения и воспитания, структуру 
дефекта, возраст и индивидуальные 
особенности каждого ребенка. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Организация активного 
целенаправленного взаимодействия 
педагога с детьми на занятиях, в игре, 
в бытовой и общественно- полезной 
работе с целью достижения 
результата, отвечающего реализации 
потребностей каждого участника 
совместной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей Формирование специальных условий 
в процессе коррекционного обучения 
и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья по 
закреплению и дальнейшему 
использованию навыков 
самообслуживания, общения и 
регуляции поведения, 
ориентированное на повышение их 
адаптационных способностей и 
расширение жизненного опыта. 

 
2.4.2. Описание специфических методов в работе с детьми с 

расстройствами аутического спектра 
При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо 

соблюдать постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с 
ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, общения, 
привычки и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и 
стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку 
адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения 
образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 
познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе 
неполный день. В процессе образовательной деятельности основной задачей 
взаимодействия взрослого с ребенком с РАС является перенос 
формирующихся навыков в различные социальные контексты. Это 
реализуется при следующих условиях:  
- каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для 
построения взаимодействия с ребенком,  
- взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 
ребенка,  
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- налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах 
ребенка,  
- взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 
коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, 
изобразительной и др.  

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на 
устранение или уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка 
с РАС. Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его 
окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно 
может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), 
аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 
неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 
сотрудничать.  

Часто причиной такого поведения может быть повышенная 
тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние или желания 
социально-приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда) 
Крик или агрессия иногда могут быть единственным способом, с помощью 
которого он может выразить просьбу, то есть средством коммуникации.  

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 
определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, 
которые происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав 
данные события можно значительно снизить качественный и 
количественный уровни проблемного поведения. Для этого используются 
следующие способы:  
- взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и 
невербально), а именно: просить предмет, действие, прекращение действия, 
перерыв, помощь, выражать отказ. При общении ребенка с РАС с другими 
детьми, взрослый помогает ребенку с помощью подсказок.  

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности 
ребенка играть самостоятельно. Они должны основываться на актуальных 
интересах ребенка. Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, 
бесед с ним и с родителями. Обогащение окружающей среды и появление 
новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту аутостимуляций и 
снизить мотивацию для привлечения внимания. Взрослый помогает ребенку 
включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они трудные, 
длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 
необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать 
чередование достаточно простых и сложных заданий, предоставить 
возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно быстром темпе 
(задания должны быть короткими), часто менять задания, выбирать 
эффективные методы обучения.  

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания 
взаимодействия с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он 
является проводником ребенка в детское сообщество. Характер 
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взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции 
взрослых, работающих с детьми и понимания того, что: 
- ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 
происходящего, не понимает подтекста и юмора,  
- затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его 
поддержании, быстро пресыщается контактом, - высказывания могут быть 
слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, проявляет 
значительную социальную наивность. Поэтому такому ребенку трудно 
построить высказывание в естественной обстановке в ходе 
непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.  

Плохое понимание окружающих того, что именно хочет сказать 
ребенок, приводит к замкнутости, прекращению взаимодействия, 
демонстрации нежелательных формы поведения. В подобных ситуациях роль 
взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему 
дозированную помощь. Для взаимодействия с другими детьми взрослый 
может: дать вербальную подсказку, которая поможет ребенку с РАС 
продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, поощрять за 
самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-
нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за 
сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой. 

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует 
предложить ребенку с РАС роль, с которой он может справиться 
самостоятельно, а также использовать его сильные стороны.  

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество 
сенсорных проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с 
другими детьми. При диагностировании гиперчувствительности к звукам и 
шумам одним из наиболее часто используемых приспособлений являются 
шумопоглощающие наушники. 

Правильно подобранные наушники не мешают ребенку слышать других 
детей, но снижают уровень фонового шума. При выборе данного устройства 
необходимо провести работу по обучению ребенка их использованию, а 
также определить продолжительность их использования. 

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, 
необходимо расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и 
самим собой: развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и 
чужих); помогать предсказывать действия других на основе их желаний и 
мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому необходима 
проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление 
с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для 
этого составление историй про ребенка и его близки, работа с 
художественными текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его 
способности к диалогу.  

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и 
эмоциональным контактом. У него обязательно должна быть возможность 
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уединения. С этой целью оборудует уголок уединения (зоны отдыха 
ребенка). Для этого используют: 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. Для адаптации в 
окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в 
процессе образовательной деятельности используется: 
Визуализация режима 
дня/расписания занятий. 

Для того чтобы наглядное расписание выглядело 
понятным ребенку, педагог использует карточки, 
отражающие различные виды деятельности детей 
в течение дня. В зависимости от уровня развития 
ребенка изображения на карточках могут быть 
реалистичными, символическими или 
схематичными. Карточки размещаются на уровне 
глаз детей. Визуализация помогает ребенку: 
следовать распорядку дня без дополнительных 
словесных инструкции и напоминаний, что 
повышает самостоятельность; не использовать 
постоянные вопросы о событиях дня, снижая 
беспокойство и придавая ему чувство 
безопасности; переходить от одного вида 
деятельности к другому, из одного помещения в 
другое. При переходе к школьному обучению, 
карточки могут быть заменены текстовым 
расписанием. 

Визуализация плана 
непосредственно 
образовательной 
деятельности/занятия. 

Расписание деятельности во время занятия с 
детьми может располагаться на уровне глаз детей 
или непосредственно на столе ребенка. Для 
изготовления плана занятия рекомендуется 
применять карточки с символами и подписями. 
Визуализация плана занятия помогает 
подготовиться к смене видов деятельности; 
усвоить основные заведенные действия на том или 
ином занятии; доводить до конца выполнения 
задания 

Наглядное подкрепление 
информации 

Необходимо вследствие особенностей восприятия, 
понимания оборотов речи и абстрактных понятий 
ребенком с РАС. Весь материал должен 
подкрепляться визуальным рядом и выполнением 
практических заданий. С этой целью используют 
различные изображения, фотографии, 
иллюстрации, презентации при подаче знаний об 
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окружающем, символы при формировании 
абстрактных понятий, таблички с подписями, 
картинки с подписями, картинки-символы. 

Наглядное подкрепление 
инструкций. 

С этой целью используют символы действий, 
разбивку длинной инструкции на отдельные 
короткие элементы, визуальные алгоритмы 
выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть 
в виде моделирования действия, образца 
ответа/поделки, визуального плана выполнения 
(аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

Визуализация правил 
поведения 

Наблюдаемое негативное поведение ребенка с 
РАС может выражать потребность в помощи или 
внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание 
получить какой-либо предмет; недопонимание; 
протест против нежелаемых событий и т.д. Для 
того чтобы дети быстрее привыкли к правилам 
поведения в детском саду, необходимо сделать 
наглядное напоминание правил. По завершении 
адаптационного периода, когда основные нормы 
поведения будут усвоены, могут понадобиться 
индивидуальные правила. 

Социальные истории Используют для обучения детей с РАС правилам 
социального поведения, таким как следование 
очереди, соблюдение социально принятой 
дистанции, нормы поведения в общественных 
местах и т.д. Социальные истории 
разрабатываются индивидуально для конкретного 
ребенка с учетом его возможностей, с 
использованием и осмыслением впечатлений и 
событий его индивидуального опыта. История 
должна сопровождаться рисунками и 
фотографиями. 

Поощрение за 
правильно выполненное 
действие, соблюдение 
правил, доведение 
действия до завершения 
и др. 

В качестве поощрения используют предметы, 
интересные для ребенка и являющиеся для него 
ценность (разрешение постучать в барабан, 
позвонить в колокольчик, приклеить на ленту 
успеха бабочку, звездочку и др.) 

 
2.5 Основные направления коррекционно-педагогической работы с 

воспитанниками с расстройствами аутического спектра  

Цель коррекционной работы – планирование образовательной и 
коррекционной работы с учётом особенностей развития и возможностей 
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каждого воспитанника, управление образовательным процессом по 
коррекции нарушений развития детей, которое выражается в психолого-
педагогической и коррекционно-развивающей поддержке позитивной 
абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста 
с расстройствами аутического спектра в группе компенсирующей 
направленности. 

Направление коррекционной работы в области познавательного 
развития 

Выделены пять уровней последовательной работы с аутичными детьми:  
1 уровень - Чувственный опыт;  
2 уровень - Знания о предмете;  
3Уровень - Знания о свойствах предмета;  
4Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение; 
5Уровень- Знания о последовательности, причин и следствие действий и 
событий.  

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и 
становится основой для дальнейшего познавательного развития детей с 
аутизмом. 

 
2.5.1 Модель взаимодействия педагогов и специалистов реализации 

коррекционно- развивающих мероприятий. 
Непосредственная образовательная деятельность по областям, 

выделенным ФГОС ДО осуществляется в тесном контакте учителя-
дефектолога с воспитателями групп, учителем-логопедом, педагогом-
психологом, руководителем по физическому воспитанию и музыкальным 
руководителем. 

 
Специалист Содержание работы 

Медицинская сестра Участвует в выяснении анамнеза, контролирует 
своевременность прохождения назначенного 
лечения, профилактических мероприятий 

Учитель – дефектолог  Проводит психолого-педагогическое 
обследование, проводит образовательные и 
коррекционно-развивающие занятия, участвует в 
составлении индивидуального образовательного 
маршрута 

Педагог – психолог  Проводит обследование психических процессов, 
ЭВС, проводит коррекционно-развивающие 
занятия, участвует в составлении 
индивидуального образовательного маршрута 

Учитель – логопед  Изучает уровень речевого развития, проводит 
занятия по речевому развитию и обучению 
грамоте, участвует в составлении 
индивидуального образовательного маршрута 
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Воспитатели  Проводят анализ освоения АООП по 
образовательным областям «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое».  «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», проводят коррекционную 
работу по заданиям дефектолога и логопеда, 
участвуют в составлении индивидуального 
образовательного маршрута 

Музыкальный 
руководитель  

Проводят анализ освоения АООП в ОО 
«Художественно - эстетическое развитие», 
участвует в составлении индивидуального 
образовательного маршрута 
 

Инструктор по 
физической культуре 

Проводят анализ освоения АООП в ОО 
«Физическое развитие», участвует в составлении 
индивидуального образовательного маршрута 

  
2.6 Взаимодействие учителя – дефектолога  

с семьями дошкольников с расстройствами аутистического спектра 
В условиях работы с детьми с расстройствами аутического спектра 

перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию 
с семьями детей, т.к. в специальной поддержке нуждаются не только 
воспитанники, но и их родители. Следует отметить, что воспитание 
аутичного ребенка – задача гораздо более обременительная, чем обучение. 
Социальная адаптированность здесь гораздо важнее, чем высокий 
интеллектуальный потенциал. Семья играет здесь большую роль. Чем 
конструктивнее семья, тем больше у аутичного ребенка шансов 
адаптироваться, несмотря на все свои особенности.  

Задачи при взаимодействии с семьями детей с РАС: 
 1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

дошкольников: развитие любознательности, самостоятельности, инициативы 
и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 
изменения в своей педагогической практике. 

 2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 
мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 
и сверстниках.  

 4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
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Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 
желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 
дело до конца. 

 6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 
(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 
художественной литературе. 

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями 
воспитанников с РАС выделяются два основных направления работы: 

- первая - это включение семьи в процесс реабилитации (групповая или 
индивидуальная работа с родителями).  
вторая - повышение образовательного уровня семьи ребенка.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 
Коллективные формы взаимодействия: 
Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 
воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  
Задачи:  
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  
- решение текущих организационных вопросов.  
Проведение детских конкурсов (конкур чтецов, рукописной книги) 
Подготовкой и проведением мероприятий занимаются специалисты ДОО с 
привлечением родителей.  
 Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 
группах и распространение его на семью. 
Индивидуальные формы работы: 
Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 
дефектолога, логопеда, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  
Задачи: 
 - сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 
воспитателей;  
- определение оценки родителями работы коррекционно-развивающей 
работы.  
Беседы и консультации. Проводятся по запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями.  
Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 
образования и воспитания;  
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  
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Родительский час.  
Проводится учителем-дефектологом два раз в неделю: 
среда: 14.30 – 15.00, четверг 17.20 – 18.00 
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 
ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 
закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 
дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 
основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 
ребенка. 
Формы наглядного информационного обеспечения: 
Папки-передвижки, буклеты, памятки  
Задачи: 
 - информирование родителей об организации коррекционно-
образовательной работы в ДОО;  
- информация об особенностях развития детей, методах и приемах 
воспитания и развития. 
Открытые занятия. Задания и методы работы подбираются в форме, 
доступной для понимания родителями. Проводятся 1 раза в год в апреле. 
 Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 
трудностей своих детей; 
 - наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы 
с детьми в домашних условиях 
Новые (внедряемые в ОО) формы 
Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 
совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 
деятельность родителей и детей.  
Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 
группы, электронной почты для родителей.  
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 
даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители 
могут своевременно и быстро получить различную информацию: 
презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 
интересующим вопросам. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка с РАС. 
Программа 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. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
(далее - ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 
разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 
самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 
особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна 
обеспечивать и гарантировать: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 
их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
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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 ОВЗ 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). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 
строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 
особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 
дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 
том числе технические и информационные), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
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развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 
комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 
- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 
- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 
- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 
материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 
речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия 
для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 
- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования. При 
проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической; 
- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 
игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 
формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 
искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для 
эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических 
групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
дошкольного образовательного учреждения обеспечивает возможность 
реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 
творчества, продуктивной деятельности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирования его индивидуальной траектории развития и с учетом 
принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
удовлетворяет следующим требованиям и является: 
- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения 
(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность детей с ТНР, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметнопространственным окружением; игрушки 
должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, 
возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность 
самовыражения детей; 
- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды 
(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 
- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 
особенностей ребенка с ТНР, уровня развития его познавательных 
психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой активности; 
- безопасной - все элементы развивающей среды должны соответствовать 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 
а также правила безопасного пользования Интернетом; 
- эстетичной - все элементы развивающей среды должны быть 
привлекательными и способствовать формированию основ эстетического 
вкуса ребенка. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается, 

созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 
пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает 
для себя характер, степень общения с большим или малым числом 
сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в 
зависимости от настроения, эмоционального или психологического 
состояния. 
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Принцип активности, самостоятельности, творчества. 
Обеспечивается созданием развивающей среды, провоцирующей 
возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых 
качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком 
разделении общего игрового пространства, когда выделяется территория, с 
одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с 
другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами и 
переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в 
возрастном плане расширением спектра функциональных помещений и их 
дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные 
помещения (физкультурный и музыкальный залы, кабинет дополнительного 
образования и др.) Зонирование в группах достигается путем создания 
разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного 
обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается 
увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего 
осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. 
Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и 
способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 
представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком 
движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 
эстетической организации среды. Педагоги проектирую элементы, которые 
создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям 
предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 
поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 
выставки творческих работ. 

Принцип открытости-закрытости. Представлен в нескольких 
аспектах: открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», 
собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности 
среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя и 
других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского 
сада и мира и т. д. Отношение между обществом и ребенком в контексте его 
социализации и трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество 
- игрушка - ребенок», где игрушка является своеобразным связующим 
звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение 
среды с учетом половых различий предполагает предоставление 
возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в 
соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 
женственности. 
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Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 
целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять 
предъявленные требования, а также стремление к достижению конечного 
результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 
вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы 
задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 
Коррекция и 
развитие 
психомоторн ых 
функций у детей 

- упражнения для развития 
мелкой моторики; 
- гимнастика для глаз; 
- игры на снятие 
мышечного напряжения; 
- простые и сложные 
растяжки; 
- игры на развитие 
локомоторных функций; 
- комплексы массажа и 
самомассажа; 
- дыхательные 
упражнения; 

игры на развитие 
вестибулярно- моторной 
активности;  

- кинезиологические 
упражнения 

Сортировщики различных 
видов, 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 цепочки 
с образцами сборки; 
шнуровки; «Проворные 
мотальщики», 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; 
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конструкция с шариками и 
рычагом; наборы с 
шершавыми 
изображениями; 
массажные мячи и 
массажеры различных 
форм, размеров и 
назначения; стол для 
занятий с песком и водой. 

Коррекция 
эмоциональной 
сферы 

- преодоление 
негативных эмоций; 

- 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 

Комплект деревянных 
игрушек-забав; набор для 
составления портретов; 
костюмы, ширмы и наборы 
перчаточных, пальчиковых, 
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 
познавательной 
деятельности 

- игры на 
развитие концентрации и 
распределение внимания; 

- игры на 
развитие памяти; 

- упражнения 
для развития мышления; 

- игры и 
упражнения для развития 
исследовательских 
способностей; 
- упражнения для 
активизации 
познавательных процессов 

Наборы из основы со 
стержнями разной длины и 
элементами одинаковых 
или разных форм и цветов; 
пирамидки с элементами 
различных форм; доски с 
вкладышами и наборы с 
тактильными элементами; 
наборы рамок-вкладышей 
одинаковой формы и 
разных размеров и цветов 
со шнурками; доски с 
вкладышами и рамки-
вкладыши по различным 
тематикам; наборы 
объемных вкладышей; 
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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; наборы 
геометрических фигур 
плоскостных иобъемных; 
наборы демонстрационного 
и раздаточного счетного 
материала разного вида; 
пособия для изучения 
состава числа; наборы для 
изучения целого и частей; 
наборы для сравнения 
линейных и объемных 
величин; 
демонстрационные часы; 
оборудование и инвентарь 
для исследовательской 
деятельности с 
методическим 
сопровождением; наборы с 
зеркалами для изучения 
симметрии; предметные и 
сюжетные тематические 
картинки; 
демонстрационные 
плакаты по различным 
тематикам; игры- 
головоломки 

Формирование 
высших 
психических 
функций 

- игры и 
упражнения для речевого 
развития; 

- игры на 
развитие саморегуляции; 

- упражнения 
для формирования 
межполушарного 
взаимодействия; 

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; 
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- игры на 
развитие зрительно-
пространственной 
координации; 

- упражнения на 
развитие концентрации 
внимания, двигательного 
контроля и элиминацию 
импульсивности и 
агрессивности; 

повышение уровня 
работоспособности 
нервной системы 

тренажеры для письма; 
аудио- и видеоматериалы; 
логические игры ипазлы; 
наборы карт с заданиями 
различной сложности на 
определение 
«одинакового», «лишнего» 
и «недостающего»; 
планшет с передвижными 
фишками и тематическими 
наборами рабочих карточек 
с возможностью 
самопроверки; 
перчаточные куклы ; 
трансформируемые 
полифункциональные 
наборы разборных 
ковриков 

Развитие 
коммуникативной 
деятельности 

- игры на 
взаимопонимание; 

игры на 
взаимодействие 

Фигурки людей, игра 
«Рыбалка» с 
крупногабаритными 
элементами для 
совместных игр; набор 
составных «лыж» для 
коллективной ходьбы, 
легкий парашют для 
групповых упражнений; 
диск-балансир для двух 
человек; домино различное, 
лото различное; наборы для 
театрализованной 
деятельности 

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или мобильными 
компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение 
используется для различных целей: 
- для демонстрации детям 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; 
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-для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 
реализацию Программы; 
- для предоставления информации о Программе семье, всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности; 
- для более активного включения родителей (законных представителей) детей 
в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с 
реализацией Программы и т. п. 

В методическом кабинете формируется фонд методической, 
дидактической, психологической литературы; аудио, видеоматериалы, 
мультимедиа библиотека; банк методических разработок; периодические 
издания. 

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 
исходя из особенностей реализации Программы с учетом особенностей 
развития детей. 

3.2.1. Обеспечение образовательного процесса игровым развивающим 
оборудованием 
 

Направление 
образовательной 

деятельности 

Вид помещения Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное 
развитие 

Группа, кабинет учителя- 
логопеда, учителя - 
дефектолога, педагога-
психолога, кабинет 
дополнительного 
образования, сенсорная 
комната. 

Объекты  для  исследования  в  действии 
(вкладыши, мозаика, палочки Кюьзенера, 
кубики, пирамидки и др.), дидактические 
игры на развитие психических процессов –
мышления внимания, памяти, 
воображения. 

Формирование 
мышления 

Группа, кабинет учителя-
логопеда, кабинет 
дополнительного 
образования. 

Объекты для исследования в действии 
(наборы для опытов с водой, воздухом, 
светом, магнитами, песком, растениями, 
различными материалами, песком, 
коллекции); образно-символический 
материал (наборы картинок, календари 
погоды, природы, дневники наблюдений, 
схемы, модели), предметы заместители, 
нормативно-знаковый материал, коллекции, 
настольно-печатные игры, строительный 
материал, художественная литература, 
наборы игрушек, сюжетные игрушки, 
материалы для театрализованной 
деятельности. 
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Формирование 
элементарных 
количественных 
представлений 

Группа, кабинет учителя-
логопеда, кабинет 
дополнительного 
образования. 

Объекты для исследования в действии 
(палочки Кьюзенера, блоки Дьенеша и др.); 
образно-символический материал 
(головоломки, лабиринты, схемы и др.); 
нормативно-знаковый материал (карточки, 
цифры, линейки, геометрические тела); 
развивающие игры с математическим 
содержанием; компьютерные игры и 
упражнения, счетный материал, счетные 
лесенки, формочки и емкости разной 
величины, сыпучие материалы, 
натуральные предметы природы (ракушки, 
шишки т.п.), муляжи, вкладыши, 
Дидактические и настольно-печатные игры 

Ознакомление  с 
окружающим 

Все пространство детского 
сада. 

Детские книги, картинки, иллюстрации, 
разные виды театра, настольно-печатные 
игры, мольберт. 

 
3.2.2.  Программно – методическое обеспечение коррекционной работы 
Методические пособия 

Примерная образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой;  

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой 
«Аутичный ребенок: пути помощи» О.С. Никольской, Е.Р.Баенской, 
М.М.Либлинг М.М. 

 Адаптированная основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), Е.А. Ежановой, Е.А. Стребелевой.  

Учебно-методическое пособие «Формирование навыков речевой 
коммуникации у детей с расстройтвами аутистического спектра» Хаустова 
А.В. Проекта примерной адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с расстройствами 
аутического спектра  

Интернет ресурсы h t tp :/ /инстит ут -ко рр екционной -педа г о г 
ики.рф/ ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО». http://autism-
wp.kspu.ru/  

Международный институт аутизма. http://autism-frc.ru/ 
Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ. 
http://obshestvo-dobro.livejournal.com/ 

Региональная общественная благотворительная организация Общество 
помощи аутичным детям «Добро». http://sensint.ru/  

Ассоциация специалистов сенсорной интеграции. http://psyjournals.ru/ 
Портал (каталог) изданий по психологии.  

http://autism-wp.kspu.ru/
http://autism-wp.kspu.ru/
http://autism-frc.ru/
http://obshestvo-dobro.livejournal.com/
http://sensint.ru/
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Психолого-педагогическое сопровождение в детском саду 
Методические пособия Веракса А. Н.  

Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. 
Веракса А.Н., М.Ф. Гуторова  

Практический психолог в детском саду. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 
Тузаева А.С., Козлова И.А. Программа «Цветик – семицветик». Куражева 
Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  

Программа «Подготовка будущих первоклассников». Катаева Л.И. 
Работа психолога с застенчивыми детьми.  

Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование 
ребенка с проблемами в развитии.  

ЗабрамнаяС.Д., О.В. Боровик, М. Семаго. Диагностика психического 
развития. Диагностический материал. Психолого – педагогическая 
диагностика развития детей раннего и дошкольного возраст. Методическое 
пособие под ред. Е.А. Стребелевой 

СтребелеваЕ.А. «Коррекционно-развивающее обучение детей в 
процессе дидактических игр»  

СапожниковаО. Б., ГарноваЕ. В. «Песочная терапия в развитии 
дошкольников»  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4–7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3–7 лет).  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Методические пособия Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (5-6 лет).  
Морозова И.А., Пушкарева М.А.  Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи (6-7 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. «Коррекционно-игровые занятия в 

работе с дошкольниками с задержкой психического развития» 
 Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 
«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 
«Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия «Рассказы по картинкам»: 
«В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите 
детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 
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космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) Программно-
методический комплекс «Окружающий мир и основы безопасности в 
детском саду» Ознакомление с миром природы Методические пособия 
Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи (5-6 лет).  

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром 
и развитие речи (6-7 лет). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа (5– 6 лет) (готовится к печати).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Домашние животные»; 
«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 
«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для 
рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и 
листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — 
домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 81 средней 
полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 
амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 
лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; 
«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». Серия 
«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 
домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 
«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 
обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 
фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 
«Расскажите детям о садовых ягодах». 

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) Интерактивные 
занятия в ДОУ «Прогулка в зимнем парке»  

Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие 
элементарных математических представлений (5-6 лет). Морозова И.А., 
Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений (6-7 
лет). Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; 
«Цвет»; «Форма». Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Программно-методический комплекс «Математика в детском саду»; 
Мерсибо: Игроматика, Игровая карусель, Зимняя сказка – 2, Игры на память, 
Конструктор картинок – 2. 
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3.3. Планирование образовательной деятельности 
Расписание непосредственной образовательной деятельности в средней 

– подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 
РАС «Озорники» является нормативным локальным документом. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для 
детей 6-го года жизни – не более 20 мин; для детей 7-го года жизни – не 
более 25 мин. С целью предупреждения переутомления детей проводятся 
физкультминутки, перерывы не менее 10 минут.  

Индивидуальные занятия учителя-дефектолога проводятся в первой 
половине дня. Индивидуальные занятия проводятся в свободное от 
образовательной деятельности время. Длительность индивидуальных занятий 
варьируется от 10 до 20 минут в зависимости от возраста, индивидуальных 
особенностей, решаемых задач. Количество индивидуальных занятий 
составляет минимум два раза в неделю для каждого воспитанника.  

Расписание индивидуальных занятий отражено в циклограмме рабочего 
времени учителя-дефектолога.  

В конце декабря организуются недельные каникулы, во время которых 
проводятся организованная образовательная деятельность только 
эстетического и оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа 
проводится по индивидуальным планам работы с детьми 
 

3.4.  Режим дня воспитанников среднейй – подготовительной группы 
для детей с РАС 

Особенностями организации образовательного процесса являются: 
- особенности климатических условий (более продолжительный холодный  
период: осень, зима, весна, полярная ночь, полярный день); 
- региональные особенности учитываются при организации режима дня 
(период полярной ночи), 
- в системе  физического воспитания, связанные с климатическими и 
экологическими особенностями; 
- тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения; 
- образовательная деятельность  по коррекции речевых нарушений основана 
на заключениях: психолого – медико – педагогического консилиума 
дошкольного образовательного учреждения и по коррекции психического 
развития (группа для детей с РАС) территориальной психолого – медико – 
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педагогической комиссии управления образования администрации ЗАТО г. 
Североморска. 

Режим дня 
Средняя-подготовительная группа «Озорники» 

Режимные моменты 
 

Время 

Приход детей в детский сад: прием детей на улице 

(с учетом погодных условий), самостоятельная 

деятельность, свободная игра. 

07.00 – 08.30 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.30-08.50 

Организованная образовательная деятельность  

Игры, самостоятельная деятельность 

09.00-10.00 

II завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

Подготовка к обеду 

12.10-12.20 

Обед 12.25 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем. Гигиенические процедуры. 

Полдник 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная деятельность, игры. 16.00 – 18.30 

Организованная образовательная деятельность 16.00-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.25-17.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

с родителями                                      

17.45-19.00 

Уход домой 19.00 

 
График организации образовательного процесса 

 
Сроки Содержание работы 

2023 -  2024 учебный год 
01.09 - 15.09 Диагностика познавательного  развития детей на начало 

учебного года. Заполнение протокола обследования, 
документации учителя-дефектолога. 

18.09 – 31.05. 
2024г. 

Индивидуальные занятия, занятия в мини-группах с 
воспитанниками группы компенсирующей направленности 
для детей с РАС. 

08.01. – 13.01. 
2024г. 

Промежуточная диагностика познавательного  развития 
детей. Заполнение документации учителя-дефектолога 
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01.04 – 12.04. 
2024г. 

Итоговая диагностика познавательного  развития детей на 
конец учебного года. Заполнение протокола обследования, 
документации учителя-дефектолога 
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Приложение  1 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
средняя - подготовительная группа компенсирующей направленности для 

детей с РАС «Озорники» 
Сентябрь 

01.09 - 15.09 – Диагностика. 
18.09 - 22.09 – Я. Части тела и лица 
25.09 - 29.09 – Игрушки 

Октябрь 
02.10 - 06.10 – Игрушки 
09.10 - 13.10 – Осень. Признаки осени 
16.10 - 20.10 – Осень. Осенняя одежда 
23.10 - 27.10 – Огород. Овощи 

Ноябрь 
30.10 - 03.11 - Огород. Овощи 
06.11 - 10.11 – Сад. Фрукты 
13.11 - 17.11 – Сад. Фрукты 
20.11 - 24.11 – Дикие животные и их детеныши 
27.11 - 01.12 – Дикие животные и их детеныши 

Декабрь 
04.12 - 08.12 –  Зима. Признаки зимы 
11.12 - 15.12 –  Зима. Зимняя одежда 
18.12 - 22.12 – Новый год. Зимние забавы  
25.12 - 29.12 – Каникулы  

Январь 
08.01 - 12.01 – Мебель 
15.01 - 19.01 – Мебель 
22.01 - 26.01 - Электроприборы 
29.01 - 02.02 – Электроприборы 

Февраль 
05.02 - 09.02 – Посуда  
12.02 - 16.02 –  Продукты питания 
19.02 - 23.02  - Домашние животные и их детеныши. 
26.02 - 01.03 – Домашние животные и их детеныши. 

Март  
04.03 - 08.03  – Семья 
11.03 - 15.03 – Семья 
18.03 - 22.03 – Профессии. Инструменты 
25.03 - 29.03 – Профессии. Инструменты 

Апрель 
01.04 - 05.04 – Весна. Признаки весны  
08.04 - 12.04 – Весна. Весенняя одежда  
15.04 - 19.04 – Обувь 
22.04 - 26.04 – Обувь 

Май 
      29.04 - 03.05 - Городские птицы 
      06.05 - 10.05  - Транспорт 

13.05 - 17.05 – Транспорт 
20.05 - 24.05 – Повторение 
27.05 - 31.05 – Повторение 
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Приложение  2 

 
Примерный перечень игр и игровых упражнений 

№ п/п Название 
1. «Больше, меньше, одинаково» 
2. Веер «Цифры» 
3. Вкладыши 
4. «Времена года» 
5. «Геометрические фигуры» из пенки на магнитах 
6. «Закрась только…» 
7. «Изучаем цифры» 
8. «Изучаем цвета» 
9. «Играем» в прятки» (ассоциации) 
10. Карточки – образцы для мозаики  
11. Карточки «Цифры от 0 до 10» 
12. Ковролин с плоскостными изображениями фигур на липучках          

«Сенсорный коврик»  
13. «Лабиринты» 
14. «Логика и счет» 
15. «Математические картинки» разрезные картинки по цифрам от 

1до10 
16. Наглядно – дидактическое пособие из фетра «Укрась салфеточку» 
17. «Найди животное (ассоциации) 
18. «Найди пару»  (ассоциации) 
19. «Найди такую же картинку»   
20. «Найди отличия» 
21. «Назови одним словом» 
22. «Направо – налево»  (игра – лото) 
23. «Найди четвертый лишний» 
24. «Найди тень» 
25. Пирамидка из 7 колец 
26. «Подбери заплатку» 
27. «Подбери по цвету» 
28. «Профессии» 
29. «Продолжи ряд» 
30. «Перепутанные картинки» 
31. Разрезные картинки (из 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти частей с разным 

разрезом) по лексическим темам 
32. «Разложи на группы» 
33. «Раскрась по образцу» 
34. Счетные палочки 
35. «Соедини цифру с количеством предметов 
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36. «Сказки» (пазлы) 
37. «Узнай по контуру» 
38. «Учимся считать» 
39. «Цветные корзинки» 
40. «Цифры и фигуры» 
41. «Цвета» (ассоциации) 
42. «Цветные стаканчики» 
43. «Чего не стало?»   
44. «Чего не хватает? 
45. «Чей малыш?» 
46. «Числовые домики» 
47. «Чудесный мешочек»   
48. «Что где растет?» 
49. «Что сначала, что потом?» 
50. «Шнуровки» 
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Приложение 3    

           УТВЕРЖДАЮ 

  Заведующий МБДОУ ЗАТО  

г. Североморск  д/с № 15 

                                                                                                                             

____________ Забуга Е.А. 

 

Циклограмма рабочего времени учителя – дефектолога МБДОУЗАТО г. 

Североморск д/с № 15 Уткиной Л.В. 

на 2023-2024 учебный год (1,0 ставка) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 13.30 – 17.30 09.00 – 13.00 

09.00 – 09.20 
09.30 – 09.50 
10.00 – 10.20 
10.30 – 10.50 
11.00 – 11.20 
Познавательное 
развитие/ 
коррекционное 
(ознакомление с 
окружающим 
индивидуально) 
11.30 – 12.15 
Индивидуальные 
игры с детьми на 
прогулке 
12.20 – 13.00  
Коррекционная 
работа в 
режимных 
моментах  
 

09.00 – 09.20 
Познавательное 
развитие/ 
коррекционное 
(ФЭМП 
индивидуально) 
09.30 – 09.50 
Совместная 
деятельность на 
физическом 
развитии 
10.00 – 10.20 
10.30 – 10.50 
11.00 – 11.20 
Познавательное 
развитие/ 
коррекционное 
(ФЭМП 
индивидуально) 
11.30 – 12.15 
Индивидуальные 
игры с детьми на 
прогулке 
12.20 – 13.00  
Коррекционная 
работа в 
режимных 
моментах 
 

9.00 – 9.20  
Индивидуальное 
занятие 
9.30 – 9.50  
Совместная 
деятельность на 
музыкальном 
развитии, вся 
группа  
10.00 – 10.20 
10.30 – 10.50 
Индивидуальные 
занятия 
11.00 – 11.15 
Коррекционная 
работа в 
режимных 
моментах  
11.20 – 12.05 
Работа с картами 
развития детей 
12.15 – 12.30 
Коррекционная 
работа в 
режимных 
моментах 
12.30 – 13.00 
Консультирование 
родителей 
 

13.30 – 14.30 
Взаимодействие с 
педагогами/работа 
в ППк 
14.40 – 15.05 
Подготовка 
индивидуальных 
рекомендаций для 
родителей 
15.10 – 15.30  
Изготовление 
дидактического 
материала 
15.30 -15.50 
Коррекционная 
работа в 
режимных 
моментах 
16.00 – 16.20 
16.30 – 16.50 
Занятия в 
сенсорной 
комнате 
17.00 – 17.30 
Консультирование 
родителей 
 
 
 
 

09.00 – 10.00 
Занятия в 
сенсорной 
комнате 
10.00 – 10.20 
10.30 – 10.50 
Индивидуальные 
занятие 
11.05 – 11.15 
Коррекционная 
работа в 
режимных 
моментах  
11.30 – 11.45 
Индивидуальные 
игры с детьми на 
прогулке 
11.45 – 12.10  
Взаимодействие 
с учителем – 
логопедом 
12.15 – 13.00 
Коррекционная 
работа в 
режимных 
моментах  
 
 
 
 

Учитель – дефектолог                Л.В. Уткина 
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Приложение 4 
       Сведения о семье 

Ф.И.О. ребенка       ___________________________________________________________________ 

Дата рождения        ____________________________________________________________________      

Домашний адрес    ____________________________________________________________________ 

Откуда поступил _____________________________________________________________________ 

Заключение ТПМПК___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Протокол №________ от ________________ 

                                                                                                               

Сведения о родителях Мать Отец 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место работы   

Должность   

Рабочий телефон   

Мобильный телефон   

Особенности раннего развития 

Беременность протекала (нужное подчеркнуть): без токсикоза, с токсикозом 1 половины, с 

токсикозом 2 половины, инфекции, травмы, хронические заболевания, угроза прерывания в срок 

_____________________________________________________________________________________

__. 

Роды (нужное подчеркнуть): в срок, запоздалые, преждевременные, с применением наркоза, 

быстрые, стремительные, обезвоженные, самостоятельные, со стимуляцией, выдавливание.  

Ребенок от ______ беременности____ родов, продолжительность родовой деятельности 

_______________. Когда закричал ребенок _______________________________. 

Осложнение при родах (нужное подчеркнуть): не было, обвитие пуповиной, асфиксия, родовая 

травма. 

Оценка по шкале АПГАР_______ баллов, вес _________кг., рост ___________ см. 

Физическое развитие: держит головку с ______ , сидит с _______ , ползает с ______ , стоит с 

_______ , ходит с _______ мес. 

Первые зубы с ______. 

Речевое развитие: гуление, с _____ мес., лепет с ____ мес., простые слова с ____ мес., фраза с ____ 

мес., предложения с _____ мес 

Перенесенные заболевания, травмы 

До года _____________________________________________________________________________ 

После года ___________________________________________________________________________ 

«Д» учет у специалистов _______________________________________________________________ 

Заключения специалистов 

ЛОР_________________________________________________________________________________ 

Окулист _____________________________________________________________________________           

Хирург ______________________________________________________________________________            

Психиатр____________________________________________________________________________       

Невропатолог ________________________________________________________________________ 

Логопед ____________________________________________________________________________ 

Занятия со специалистами _____________________________________________________________ 

Жалобы родителей ____________________________________________________________________ 

Ожидания ___________________________________________________________________________                                                                                     
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Приложение 5 
Расписание НОД в МБДОУ д/с № 15 на 2023-2024 учебный год  

средняя-подготовительная группа компенсирующей направленности  

для детей с РАС «Озорники» 

 

Понедельник 

09:00 – 09:20 / 09:30 – 09:50 Ознакомление с 
окружающим миром 

16:00 – 16 :20 Музыка 

Вторник 

09:00 – 09:20 Математические представления 
09:30 – 09:50 ФИЗО  

16:00 – 16:20 Лепка/аппликация 

Среда 

09:00 – 09:20 Подготовка к обучению грамоте 
09:30 – 09:50 Музыка 

16:00 – 16 :20 Рисование 

Четверг 

09:00 – 09:20 Развитие речи 
09:30 – 09:50 ФИЗО  

16:00 – 16:20 Социально – коммуникативное развитие / 
Конструирование 

Пятница 

09:00 – 09:20 Ознакомление с художественной 
литературой 
09:30 – 09:50 Рисование 
11:40 – 12:00 ФИЗО (улица) 
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