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1.1. Пояснительная записка
Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N1155 принят 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой совокупность 
обязательных требований к дошкольному образованию и знаменует новый этап в 
развитии отечественной образовательной системы в целом. Впервые дошкольная 
ступень становится правомерным компонентом образовательного пространства, 
тогда как ранее, проводимая в данной сфере деятельность, являлась лишь 
подготовительным этапом для обучения в школе.

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 
«предписывает организовывать содержание образования и условия организации 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствие с адаптированной основной образовательной программой (АООП), а  
для инвалидов -  в соответствии с индивидуальной программой реабилит ации или 
абилит ации ребенка-инвалида.

Осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 
(или) психическом развитии воспитанников предполагает индивидуализацию  
образовательно-воспитательной работы и коррекционно-развивающего 
воздействия, особенно в условиях инклюзивного образования. Таким образом, не 
только специалисты-дефектологи или логопеды должны владеть технологией 
проектирования адаптированной образовательной программы (далее - АОП), но и 
педагоги, работающие в инклюзивных формах образования.

АОП -  это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. Такая программа разрабатывается самостоятельно 
образовательной организацией с учетом ФГОС общего образования по уровням 
образования и (или) ФГОС образования детей с ОВЗ на основании основной 
общеобразовательной программы и в соответствии с особыми образовательными 
потребностями лиц с расстройством аутистического спектра.

Программа разработана для муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения детского сада «Родничок» комбинированного вида 
в соответствии с:
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования;
- Общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

П ри разработ ке программы учит ы вались следующ ие нормативные  
документы:



- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 
30384);
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 
образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 
СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 
-Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 
30038);
-Федеральный закон от 27 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации.

Адаптированная образовательная программа (АОП) дошкольного 
образования детей с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) -  это 
образовательная программа, адаптированная для этой категории детей с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 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.

1.2. Цели и задачи Программы
В соответствии с п.1 ст.64 Закона № 273 -  ФЗ «Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,



формирования предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста».

Цель Программы -  организация помощи в получении детьми с РАС 
дошкольного образования в соответствии с их возможностями и особенностями. 
Оказание коррекционной помощи по исправлению или ослаблению имеющихся 
проявлений аутизма и вызванных им нарушений по всем направлениям развития.

Задачи программы:
-  Определение особых образовательных потребностей и возможностей детей с 

РАС. Сохранение укрепление здоровья детей (психического, физического, 
эмоционального), через создание атмосферы благополучия, снятие детских 
тревожности и страхов.

-  Разработка индивидуальной траектории развития образовательного маршрута 
для ребенка специалистами: педагогом- психологом, учителем-дефектологом, 
учителем -  логопедом, воспитателями, инструктором физического воспитания, 
музыкальным руководителем.

-  Создание условий, способствующих освоению детьми дошкольного возраста с 
РАС адаптированной образовательной программы (АОП).

-  Формирование устойчивого эмоционального контакта педагога и ребенка в 
совместной, доступной для него деятельности и адаптацию в условиях ДОУ.

-  Последовательное растормаживание речи детей; коррекция по развитию 
понимания и пользования речью или альтернативными ее формами, как 
средством коммуникации;

-  Проведение динамического наблюдения (мониторинга) общего развития 
каждого ребенка с РАС и определение ближайших зон его развития;

-  Коррекция импульсивности либо заторможенности поведения ребенка.
-  Стимуляция и активизация познавательных возможностей и потребностей 

ребенка с РАС к окружающему миру (предметов и людей) через сенсорную 
интеграцию.

-  Сотрудничество с родителями (законными представителями) по комплексному 
психолого - педагогическому сопровождению ребенка и оказание 
консультативной и методической помощи родителям специалистами.

Программа составлена на основе диагностических данных и рекомендаций 
специалистов ПМПК и ППк; строится с опорой на понимание причин и 
механизмов конкретного варианта отклоняющегося развития, сильные стороны 
ребенка и компенсирует дефициты, имеющиеся в его развитии.

Срок реализации Программы осуществляется в соответствии с 
рекомендациями ПМПК о создании специальных образовательных условий. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы



АОП для детей с РАС базируется на следующих принципах:
1) Общие принципы и подходы к формированию АО П:

- П оддерж ка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека.
- Л ичност но-развиваю щ ий и гуманист ический характ ер  взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей, уважение личности ребенка. Д иф ф еренцированны й подход  к 
построению АОП для детей, учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 
образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов АОП, 
в том числе и на основе индивидуального учебного плана.

2) Специф ические принципы и подходы к формированию АОП:
- П ринцип учет а возрастных, психологических, индивидуальных особенностей и 
личны х интересов ребенка  с РАС обеспечивает условия для максимального 
развития ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и 
адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь устанавливать контакт с 
ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес (определенная книга, 
кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает возможность 
включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие с 
другими детьми.
- П ринцип системности коррекционных, воспит ат ельных и развиваю щ их задач  
обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 
моделировании реальных жизненных ситуаций.
- П ринцип комплексност и мет одов коррекционного воздейст вия  подчеркивает 
необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из 
арсенала коррекционной педагогики, и специальной психологии при реализации 
АОП для детей с РАС.
-Принцип услож нения программного мат ериала  позволяет реализовывать на 
оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес 
ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей. Учет  
объема, степени разнообразия, эмоциональной слож ности м ат ериала  
обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его 
разнообразие.
- П ринцип сочетания различны х видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 
программированного и проблемного обучения способствует развитию 
самостоятельности, активности и инициативности ребенка.
- П ринцип интеграции образоват ельных областей. Каждая из образовательных 
областей, выделенных в образовательной программе (физическое развитие, 
социально- коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 
художественно- эстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими 
областями.



- П ринцип активного привлечения ближ айш его социального окруж ения ребенка к 
участию в реализации АОП. Система отношений ребенка с РАС с близкими 
взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы 
совместной деятельности, способы ее осуществления являются важной 
составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, приступая к разработке 
АОП, следует учитывать, что ее реализация будет значительно эффективней при 
участии в ее реализации ближайшего социального окружения ребенка.
- П ринцип м еж дисциплинарного взаимодейст вия специалистов заключается в 
обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в 
которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель- дефектолог и др., их способности обсуждать проблемы 
при соблюдении профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей 
и целей.

Основные подходы к формированию Программы:
- Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
на уровне дошкольного образования.
- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с РАС в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования).

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики детей с РАС

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. Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 
ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро



пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 
контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и 
эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, 
которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка. В речи ребенок с РАС часто 
использует речевые штампы, простые фразы, произнесенные близкими людьми 
или услышанные при просмотре мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка 
конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети способны к символизации, 
построению сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно 
реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. Приводим 
характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 
дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста 
поражает окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным 
выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на 
лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, 
на руки не просится. Он активно ничего не требует, «очень удобен». В самом 
раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к сенсорным 
стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают 
созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными 
впечатлениями.

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, 
ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, 
но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же время может 
реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по 
времени. У такого ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым 
внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и 
заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить 
доску Сегена или пазл и т.п.).

Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, а 
могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно 
акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие 
или пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не 
реагирует вовсе.

У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и 
признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 
раскачивания, кружения и т.п.

Темповые характ ерист ики деятельности, работоспособность или
критичности ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности 
установления какого- либо продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, 
ее целенаправленность также трудно оценить однозначно.



Произвольност ь регуляции  собственных действий, самоконтроль чаще всего 
вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или 
приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в какие- 
либо «шаблоны» адекватности.

Оценить обучаемост ь  ребенка также достаточно трудно вследствие уже 
фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов 
родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно 
«вызвать» повторение — практически не удается.

П ознават ельная деятельность. Выявить уровень развития отдельных 
психических процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто 
ребенок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную память, 
иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название или вывеску, 
начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей 
неравномерности в развитии психических процессов, отягощенных искажением не 
только аффективного развития, но и грубом искажении сферы произвольной 
регуляции.

И гровая деятельность  такого ребенка скорее похожа на перебирание 
предметов: длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из 
мозаики, аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с 
бликами света.

Эмоциональное реагирование  такого ребенка отчасти может быть описано 
как схожее со способами реагирования, характерными для существенно более 
раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные 
для выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», 
тормошение, раскачивание и т.п.). Прогноз дальнейшего развития и адаптации 
таких детей представляется чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от 
своевременности, начатой психолого- педагогической и медицинской помощи. 
Большую роль играет возможность подключения эффективных медикаментозных и 
дополнительных средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) и 
своевременность начатых коррекционных мероприятий.

О собенности поведения: 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 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. Особенности раннего развития детей этой группы 
протекают куда более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими 
детьми, значительно больше. Они активнее, требовательнее в выражении своих 
желаний и неудовольствия, избирательнее в первых контактах с окружающим 
миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом 
развития проявляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные формы 
аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, прыжки, 
потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение 
губами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых тактильных 
ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, 
ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко 
выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель 
(прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве случаев 
отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п.

Внеш ний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как 
наиболее страдающие - они напряжены, скованы в движениях, но при этом 
демонстрируют стереотипные и утостимулирующие движения, может проявляться 
двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, 
пронзительный крик и страх войти в кабинет.

Речь - эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью или 
монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые 
стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или 
выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). 
Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность 
оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает 
усиление стереотипий, эхолалий и других способов аутистической защиты. 
Характ ер деят ельност и - произвольность регуляции собственных действий и 
целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен 
собственными стереотипными способами аутистической защиты. При этом 
вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь подключившись к его 
стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые алгоритмы деятельности, 
заданные взрослым.

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие 
трудностей организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) 
ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к 
конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо другие ситуации. У 
такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии 
психических процессов.

Восприят ие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не 
привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко 
«отраженная», часто не связана по смыслу с происходящим. Задания



конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после пяти лет, 
действуя методом проб и ошибок.

И гровая деятельность  чаще всего представляет долгое стереотипное 
«зависание» на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично 
выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с предметами, возможно 
и достаточно сложные. Фактически невозможна никакая игровая символизация.

О собенности эмоционального развит ия. Отмечается большая 
чувствительность и ранимость в контактах, непереносимость визуального 
контакта, хотя ребенок «по-раннему» выражает свои переживания, часто переходит 
на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание контекста ситуации, но 
ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. Прогноз дальнейшего 
развития и адаптации будет зависеть как от своевременности, начатой психолого
педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и 
включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно 
формирование различных новых бытовых и учебных стереотипов, что позволяет 
подготовить ребенка к включению в мини-групповую деятельность.

При анализе условий, необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в 
дошкольной образовательной организации, необходимо учитывать, что такой 
ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях 
старой ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. 
Среди условий можно выделить необходимость постоянного присутствия с 
ребенком специалиста сопровождения (тьютора) при посещении группы детей, 
дозирование времени пребывания в группе.

О собенности поведения: 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. Специфичным для раннего развития детей третьей группы 
является снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная 
ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. 
Отмечается повышенный мышечный тонус. Двигательное беспокойство ребенка 
может сочетаться с «нечувствованием» опасности края. При этом онтогенетически 
типичный страх чужого лица в определенном возрасте порой не возникает вообще. 
Ребенок рано выделяет близких, но именно для родителей этих детей характерны 
тревоги относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» 
ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он 
порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому



впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. Такой ребенок и 
в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые слова нередко 
появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и 
сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период 
родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним 
невозможно. При этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в 
более старшем возрасте, «дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь 
остается эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка 
характерны длинные монологи на аффективно значимые для него темы, 
использование штампов и цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно 
звуковой стороне слова.

Внеш ний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют 
псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время 
именно речевая деятельность привлекает внимание своей спецификой: 
оторванностью от конкретной ситуации, маломодулированностью, иногда 
скандированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя 
внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка взрослый выступает 
не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его интеллектуальной продукции. 
У детей этой группы феноменологическая картина порой ошибочно производит 
более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации ребенка и уровня 
его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной 
одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими собственными 
стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью вследствие 
отставания в общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с 
таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания 
правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким 
детям чаще всего ставится ошибочный диагноз - «гиперактивность с дефицитом 
внимания».

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, 
недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в пространство. 
Бытовая неприспособленность, невозможность выработать простые навыки 
самообслуживания не соответствует интеллектуальному уровню (как показатель 
именно искажения). Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается 
ощущение их активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и 
ее темп, и работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и 
неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их 
речь на «излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. 
Ребенок много жестикулирует.

Все компоненты произвольной регуляции  у таких детей оказываются развиты 
явно недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать 
его в соответствии с требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках



своих стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов 
программа такой деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить 
моторным навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма. Дети 
демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в 
процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и 
соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, 
оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста.

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 
результативность какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, когда они 
оказываются «заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они 
просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих 
они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без критики) свое решение.

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития 
психических функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, 
сложные виды вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в 
то же время с трудом обучаться элементарным навыкам (как то: графическим 
навыкам, навыкам самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). 
И у этих детей наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные с 
пониманием условностей, скрытого смысла рассказов, подтекстов и 
метафоризации в подаче материала.

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень 
«вербальные» дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными 
малочастотными словами. Развитие мыслительной деятельности наиболее 
искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного и, в то 
же время, не соотносить все это с действительностью. Могут наблюдаться и легкие 
проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего отмечается 
хорошая слухоречевая память.

И гра  у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 
одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом 
(особенно в раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. 
Крайне затруднено игровое замещение предметов. Иногда возможны длительные 
игровые перевоплощения (в основном, в животных). Часто подобные 
перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер.

О собенности эмоционального развит ия. На первый план у этих детей 
выступает невозможность организовать полноценную и адекватную 
коммуникацию с окружающими (порой одинаково трудно организовать общение и 
с детьми, и со взрослыми). Эмоциональная сфера отличается выраженной 
спецификой: буквальное понимание образных выражений, принятие всего на веру, 
определенная наивность, доходящая до гротескной, непонимание юмора и шуток, 
метафоричности высказываний и выражений. Значительные трудности ребенок 
испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, понимания



эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто ориентируется 
на оценку фрагментарных характеристик общения или настроения - так, громкий 
голос может для него означать, что человек сердится, вне зависимости от 
эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п.

При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально 
«стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно 
речевая активность носит своеобразный аутостимуляционный характер. На самом 
деле и эти дети уязвимы к неожиданным изменениям ситуации, подвержены 
страхам, только их тревога проявляется в подобных «активных» формах. Такой 
ребенок по-своему сильно привязан к близким, хотя в быту именно с близкими 
складываются у него непростые, зачастую «провокационные» отношения.

О собенности поведения: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. 
Сверхзахвачен 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 детей этой группы характерна чрезвычайная 
тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, 
необходимость постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, 
приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на трудности эмоционального 
контакта, а на задержку психического развития в целом. Существенно, что дети 
этой группы, несмотря на аутистическую «болезненность» контактов с 
окружающими, пытаются все же строить правильные формы поведения в 
обществе. Но поскольку это происходит на фоне трудностей адекватного 
«эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) 
— это значительно усложняет их адаптацию.

Внеш ний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая 
хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения 
неловки и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы 
плавности речи, в частности, ее просодической стороны — монотонна, 
интонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого 
прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в 
периферических полях зрения), но в то же время в целом производят впечатление 
патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность 
ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в 
глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, 
чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка 
ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно 
руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых



ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, отвечают с 
большой отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, 
тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую 
вызывает убыстрение деятельности. Темп деятельности пропорционален 
зависимости от взрослого, боязни ошибиться.

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по 
отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко 
тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На фоне волнения и 
неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же 
время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности юмористического 
или переносного ее подтекста, оценке эмоционального состояния окружающих, 
практически в любой ситуации взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они 
оказываются выраженно неадекватными.

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к 
результатам собственной деятельности, хотя порой, как и дети с тотальным 
недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на 
собственно результат своей деятельности.

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог 
понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной 
инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу 
стереотипности, инертности деятельности, но и за счет специфики речевого 
развития и понимания условностей, невозможности понять метафоризации в 
подаче материала, свойственной нашей культуре, общим трудностям понимания 
контекста ситуации.

Основным в квалификации их познавательной деят ельност и  является то, 
что часто возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности 
(иногда неоднократным) ее повторения. При этом невербальные (перцептивно
действенные и перцептивно-логические) задания могут выполняться достаточно 
хорошо. Это часто и является причиной диагностической ошибки и квалификации 
состояния ребенка как традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности 
целостного восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо 
проблемы речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы - 
нетипичные для ОНР - чаще в роде и числе, имеются нарушения и 
звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 
вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и 
предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, 
недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных рассказов, 
пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных характеристик 
деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные негативные проявления 
при исследовании познавательной деятельности такого ребенка.



Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со 
сверстниками, но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об 
отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре робки, часто очень 
формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою 
очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость 
ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как эмоциональная, так и 
сюжетная).

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального  
развит ия детей - повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, 
тормозимость, которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. 
Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, 
внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается 
сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко связанного с ним 
человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними занимаются, 
глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно 
охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным 
радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать огромные 
трудности организации продуктивного взаимодействия при одновременном 
наличии выраженной потребности в общении.

П рогноз дальнейш его развит ия и адаптации  будет зависеть от огромного 
числа не столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных 
возможностей ребенка. Большую роль играет подбор эффективной 
медикаментозной терапии и свое временность начатого лечения. При 
благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети могут 
достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу.

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном 
учреждении, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в 
любой новой ситуации и при ее изменении легче себя чувствует в привычной, 
предсказуемой обстановке, поэтому лучше ведет себя на уроке, чем на перемене. 
Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных инструкций и заданий, но 
даже в случае индивидуализации задания часто не демонстрируют то, что мы 
понимаем, как внимание. При ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, 
мгновенность, по сравнению с другими детьми. Ребенок имеет очень неровный 
темп и продуктивность деятельности в целом.

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может 
назначить и проводить исключительно врач- психиатр. Важно, чтобы все 
специалисты одинаково понимали сущность проблем такого ребенка, что позволит 
им эффективно взаимодействовать между собой.

О собенности поведения: 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.

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 
дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 
образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к 
школьному обучению.

АОП разрабатывается с целью обеспечения равных возможностей для 
полноценного развития детей с РАС в период дошкольного детства независимо от 
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей.

1.5. Особые образовательные потребности детей с РАС
Детей с расстройством аутистического спектра отличает снижение 

способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и 
социальному развитию. Для таких детей типичны трудности установления 
глазного контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, интонацией. Обычны 
сложности в выражении ребенком своих эмоциональных состояний и понимании 
им состояния других людей, связи происходящих событий, в построении 
целостной картины мира, присутствует фрагментарность в восприятии и 
понимании происходящего.

Характерна стереотипность в поведении, связанная со стремлением 
сохранить постоянные, привычные условия жизни, сопротивление малейшим 
изменениям в обстановке, страх перед ними, поглощённость однообразными - 
стереотипными действиями. Игра аутичного ребенка сводится обычно к 
манипуляциям с предметами, чаще всего отсутствуют даже зачатки сюжетной 
игры. Такие дети плохо могут организовать себя, у них слабо развита функция 
регуляции и контроля поведения, при повышении активности они легко срываются 
в генерализованное возбуждение.

Характерна так же особая задержка и нарушение развития речи, особенно её 
коммуникативной функции. Общими для них являются проблемы эмоционально
волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в 
сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного 
поведения. У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и, прежде всего, 
это трудности переключения с одного действия на другое, за которыми стоит 
инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, 
интеллектуальной сферах.

Наиболее трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что 
необходимо учитывать при организации образовательной деятельности детей с 
РАС.



Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и 
тьютором. Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно 
развивающихся сверстников не является простым и легким процессом для 
аутичного ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто наблюдаются отставание 
в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипер- или 
гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно установить контакт со 
сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его тьютором может 
стать основным, если не самым необходимым компонентом, который приведет к 
успеху в процессе социализации.

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями 
аутистического спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности:
• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;
• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей;
• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального 
контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении 
происходящего, соотнесении общего темпа группы с индивидуальным;
• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный 
комфорт ребенка;
• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;
• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности 
ребенка;
• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов
и пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно
пространственной образовательной среде;
• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков 
коммуникации и взаимодействия с взрослым;
• в создании адаптированной образовательной программы;
• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений;
• в проведении индивидуальных занятий
• в организации занятий, способствующих формированию представлений об 
окружающем мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых 
навыков;
• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с 
педагогами и детьми;
• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и 
образовательной организации и с родителями нормально развивающихся детей;
• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 
пространства ребенка за пределы образовательной организации.

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих
правил:



1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 
(во сне, питании).

. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности.
4. Формирование культурно-гигиенических навыков.
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 
зависят от состояния их нервной системы.
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в группе, 
сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.

1.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с РАС
П сихолого -  педагогическое обеспечение:
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок).
2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка на адекватном возрасте форме работы с детьми -  игровой 
деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности.
3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение 
в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях).
4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
воспитанников, соблюдение санитарно -гигиенических правил и норм).
5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в



проведении воспитательных, культурно -  развлекательных, спортивно -  
оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. Учебно -  дидакт ический материал, 
специальные методические пособия учебно -игровые и дидактические материалы, 
мультимедийные, аудио- и видео -  материалы коллективного и индивидуального 
пользования.

1.7. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы Дети с РАС 

представляют собой неоднородную группу.
При реализации АОП для ребенка с РАС с тяж елыми интеллектуальными  

нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров 
будет зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, 
так и от выраженности интеллектуальных нарушений.

П едагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС:
-  владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);
-  реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;
-  уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;
-  фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся 

предмет;
-  выражает доступным для себя способом свои основные потребности и 

желания (в том числе - при помощи навыков альтернативной коммуникации);
-  принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время 

игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;
-  положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;
-  проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, 

вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.;
-  имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова;
-  берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает 
один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;

-  находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший 
предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик).

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
Программы



Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых 
результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с РАС;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с РАС;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 
основной образовательной программы, реализуемой с участием детей с ОВЗ, 
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально - 
типологические особенности развития ребенка.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных

областях
Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей, имеющих нарушения зрения в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области) в соответствии с ФГОС ДО:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 
программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической 
деятельности с детьми с РАС.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»

Дошкольный возраст
Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями

В  области социально-коммуникат ивного развит ия необходимо:
-  обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать 

зрительный и телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям 
(использование одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых 
событий, постоянного месторасположения предметов);

-  развивать позитивные эмоциональные реакции;
-  искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного 

ребенка);
-  обучать отклику на собственное имя;
-  привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и 

подражании действиям взрослого (игра, копирование жестов);
-  обучать использованию средств альтернативной коммуникации;
-  обучать действиям с наглядным расписанием.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями

В  области познавательного развит ия необходимо:
-  способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к 

звукам окружающей действительности;



-  способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 
горизонтальной и вертикальной плоскости;

-  поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, 
схватить предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, 
рассматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, 
искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу 
двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать 
предметом;

-  развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего 
фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при 
элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), 
пользоваться методом проб при решении практической задачи;

-  обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 
практических и бытовых ситуациях;

-  обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 
фотографиях себя и своих близких;

-  помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями

В  области речевого развит ия необходимо:
-  комментировать происходящие действия простыми для понимания 

ребенком словами; -  поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;
-  помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;

-  создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 
способности;

-  стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, 
знакомых звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз;

-  использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой 
контекст происходящих событий;

-  стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;
-  поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым 

звукам окружающего мира.

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое
развитие»

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями
В  области худож ест венно-эст ет ического развит ия необходимо:

-  создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;
-  побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким 

звукам;



-  помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 
музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 
дискомфорт от звучания некоторых инструментов);

-  развивать у ребенка чувства ритма;
-  обучать использованию приятных для ребенка художественных 

материалов: рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на 
водной основе, осознавать связь между движением руки и линией, которая 
появляется на листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 
-  вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 
шарика, лучики у солнышка и т.д.)

-  использовать простые движения для танца под эмоциональную и 
ритмическую музыку;

-  положительно относиться к результатам своей работы.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями

В  области физического развит ия необходимо:
-  учить реагировать на голос взрослого;
-  поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по 

инструкции: хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;
-  привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, 
бегать.

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми
Характ ер взаимодейст вия со взрослыми.
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 реализует ся при следующ их условиях:
-  каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для 

построения взаимодействия с ребенком,
-  взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 

ребенка,



-  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.

Д ля  эт ого используются следующ ие 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 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 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.

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, 
необходимо расширять спектр его отношений с миром, другими людьмии 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 уединения. С этой целью 
оборудован уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используются: 
невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной 
величины, мягкие модули, подушки, балдахин, палатку, любое ограниченное 
пространство. В зоне отдыха размещаются любимые игрушки ребенка, книги, 
фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. 
Ребёнка необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения.

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в 
помещении, так и в процессе образовательной деятельности используется:

Визуализация реж им а 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. 
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 непосредст венно 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.

Н аглядное 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 окружающем, 
символы при формировании абстрактных понятий, таблички с подписями, 
картинки с подписями, картинки-символы.

Н аглядное 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 
не желаемых событий и т.д. Для того чтобы ребёнок быстрее привык 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.

П оощ рение 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.)

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, 
другими людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие 
педагогического коллектива с семьями детей с расстройствами аутистического 
спектра. При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей педагоги учитывают установки 
родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его воспитанию.

Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, 
ощущение потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие 
ролевые позиции, выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по 
вопросам воспитания; социальная самоизоляция семьи; информационная 
депривация родителей; потребность родителей в кратковременной «передышке».

Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются 
верить в заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами 
поведения ребенка; постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; 
обвинять окружающих в некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные 
формы взаимодействия с ребенком; переживать собственную беспомощность и т.д. 
Лишь небольшое количество родителей детей с РАС раннего и дошкольного 
возраста используют естественный и гибкий подход в воспитании ребенка.



П оэт ому педагоги соблюдают определенные условия для выстраивания  
партнерских отнош ений с родит елями:

Проявлят ь уваж ение к родителям. Уважение выражается в 
профессиональной позиции педагога, признающего достоинства личности, 
ценности и значимости родителей.

Проявлят ь эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.
Н аличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию 

поведения с ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду.
Конт акт  и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять 

позиции друг друга.
П онимания и соблюдение собственных прав и прав родит елей. Не первое 

место при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право 
на собственное мнение и собственный выбор, право на информацию, право на 
уважение, право просить о помощи, право получать признание и т.д.

Распределение ответственности м еж ду педагогами и родит елям и  
позволяет предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание 
ответственности и уход от нее.

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить 
сильные стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее 
взаимодействие с ребенком, продемонстрировать ближайшему окружению все, 
даже незначительные достижения ребенка.

Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, 
что многим современным родителям трудно настроиться на совместную с 
педагогами работу по воспитанию и обучению своего ребенка. Ответственность за 
трудности, проблемы в развитии ребенка такие родители, как правило, возлагают 
на педагогов -  «не научили, не нашли подход».

Родит ели полност ью или в большей части перекладывают воспитание и 
обучение своего ребенка  на дет ский сад по следующ им причинам:

- родители не в полной мере осознают свои родительские права и 
обязанности, в том числе в свете требований нового законодательства;

- родители некомпетентны в вопросах воспитания и обучения современных 
детей, испытывают трудность в организации совместной деятельности с ребенком 
в домашних условиях;

- родители постоянно работают и проводят с ребенком недостаточно 
времени;

- родители не интересуются жизнью ребенка в детском саду, не принимают 
участия в совместных мероприятиях;

- родители ведут асоциальный образ жизни.
Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не только 

негативно сказывается на их развитии, но и неизбежно приводит к снижению 
качества дошкольного образования. Именно поэтому, обновленное дошкольное



образование способствует формированию активной позиции родителя, как 
основного заказчика и потребителя государственной услуги качественного 
дошкольного образования

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 
направлена ОАП - это систематическое формирование осознанного родительства, 
родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь 
детского сада, содействие совместной деятельности родителей и детей.

В основу системы работы по взаимодействию с семьей положена технология 
Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой, максимально 
соответствующая требованиям ФГОС ДО.

Задачи, которые авторы технологии подробно прописывают для всех 
возрастных групп, обеспечивают поэтапное формирование родительской 
компетентности. Предложенное содержание работы по направлениям, хотя и 
оставляет простор для педагогического творчества, но, тем не менее, не дает 
педагогу даже с небольшим стажем работы свернуть с намеченного авторами 
курса.

Работа строится по 4 направлениям:
1. Педагогический мониторинг.

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка
удовлетворенности родителей работой ДОО.

Содерж ание работ ы :
• Изучение социального фона семей на учебный год;
• Анкетирование родителей;
• «Изучение особенностей семейного воспитания»;
• Педагогическое наблюдение «Взаимодействие детей и родителей в 

ситуации утреннего приема детей в группу»;
• Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к 

сотрудничеству с педагогами ДОО по коррекции речи»;
• Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством 

оказания образовательных услуг;
• Анкетирование родителей воспитателями групп в рамках тем 

самообразования и по итогам педагогической диагностики.
2. П едагогическая поддерж ка

Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов 
родителей, привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка.

Содерж ание работ ы :
- обеспечение информационной открытости ДОО (официальный сайт, 

группы по инициативе родителей в социальных сетях);
- возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и 

анонимно) специалистам ДОО посредством сайта, почтовых ящиков обратной 
связи на группах, внести любые предложения.



- организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду;
- оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, 

чем можно заняться с ребенком дома для ее освоения;
- индивидуальные консультации воспитателей для родителей;
- помощь в сборе документов для областной и городской психолого-медико

педагогических комиссий;
- бесплатное обследование речи ребенка, разовая консультация логопеда;
- общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива 

родителей и детей («День открытых дверей» и др.);
- информационные стенды для родителей;
- еженедельные приемные часы администрации и специалистов для 

родителей;
- своевременное оповещение о планируемых в ДОО мероприятиях;
- организация совместной трудовой деятельности детей и родителей 

(субботники);
- привлечение семей к участию в городских, областных и дистанционных 

конкурсах;
- выставки семейного творчества.

3. П едагогическое образование.
Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции 
родителя.
Содерж ание работ ы :
- ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере образования;
- общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим родителей 
вопросам обучения и воспитания детей;
- консультации на сайте ДОО и тематических стендах «Психолог советует», 
«Логопед советует», «Доктор советует», «Для вас, родители» и тд.
4. Совместная деятельность педагогов и _родителей
Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми.
Содерж ание работ ы :
- Совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей 
общесадовые праздники: Флэш-мобы, День матери, Новый год, 8 Марта, 23 
февраля, Выпускной бал, День семьи, любви и верности и тд.) и групповые, 
согласно планам групп;
- привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в мероприятиях 
детского сада;
- организация выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к 
праздникам, в рамках тематических недель и педагогических проектов;
- работа родительских клубов;
- участие детей и родителей в общегородских мероприятиях.

П ри взаимодейст вии с семьями детей с РА С  педагоги всегда:



1. Ориентируют родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 
изменения в своей педагогической практике.
2. Способствуют укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (коньки, лыжи, 
туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 
улице, в лесу, у водоема.
3. Побуждают 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. Знакомят родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
5. Включают родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 
труд, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления 
довести начатое дело до конца.
6. Помогают родителям создать условия для развития эстетических чувств 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.



Требования к условиям получения дошкольного образования 
воспитанниками с РАС представляют собой интегративное описание совокупности 
условий, необходимых для реализации АОП и структурируются по сферам 
ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 
требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 
образовательной среды для воспитанников с РАС, построенной с учетом их 
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для воспитанников, 
их родителей (законных представителей), гарантирует охрану и укрепление 
физического, психического и социального здоровья воспитанников.

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка с РАС

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами:
1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - 
психомоторный, социальный и общий интеллект).
2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 
которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы 
с ребенком.
3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 
индивидуального обучения.
4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 
индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая 
программа).
5. Последовательная работа с семьей.

Специальные образовательные условия по группам РАС.
Первая группа РАС.
1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе (с учетом 
уровня интеллектуального развития) для детей с нарушением интеллекта / 
обучение по адаптированной образовательной программе с учетом 
психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС.
2. Очная форма.
3. Режим -  гибкий /неполный день
4. Занятия по рабочим программам дополнительного образования, сетевое 
взаимодействие с ППМС -центрами..
5. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем- 
логопедом, учителем-дефектологом



6. Возможно сопровождение тьютором.
7. Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год (в ситуации инклюзивного 
образования) или ранее по усмотрению ПМПК.
Дополнительные условия: наблюдение психиатра.
Вторая группа РАС.
1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей 
дошкольного возраста с ЗПР с учетом психофизических особенностей и 
индивидуальных возможностей ребенка с РАС / обучение по АОП с учетом 
психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС.
2. Режим -  гибкий /неполный день
3. Занятия по рабочим программам дополнительного образования, сетевое 
взаимодействие с ППМС -центрами.
4. Индивидуальные занятия: с педагогом-психологом, учителем логопедом, 
учителем-дефектологом.
5. Сопровождение тьютора.
6. Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год или по запросу ПМПК. 
Дополнительные условия: наблюдение психиатра.
Третья группа РАС.
1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с учетом специфики развития ребенка с РАС / 
обучение по адаптированной образовательной программе с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей ребенка с РАС.
2. Очная форма.
3. Режим — полный/неполный день.
4. Занятия по рабочим программам дополнительного образования, сетевое 
взаимодействие с ППМС -  центрами.
5. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем- 
логопедом, учителем-дефектологом.
6. Сопровождение тьютора.
7. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ПМПК.
Дополнительные условия: сопровождение психиатра.
Четвертая группа РАС.
1. Обучение по основной образовательной программе с составлением ИУП с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с 
РАС / обучение по адаптированной основной образовательной программе для 
детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи / обучение по 
адаптированной образовательной программе с учетом психофизических 
особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС.
2. Очная форма.
3. Режим — полный/неполный день.



4. Индивидуальные/групповые занятия: с педагогом-психологом, учителем- 
логопедом, учителем-дефектологом.
5. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ПМПк.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ «Детский сад №14 

«Золушка» обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства ДОО, а также территории, прилегающей к нему для реализации 
Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 
развития.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения.

Развиваю щ ая предмет но-прост ранст венная среда обеспечивает:
- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного 

образования детей с ОВЗ;
- учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;
- учитываются возрастные особенности детей.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
Н асыщ енност ь среды соот ветствует возраст ным возмож ност ям детей: 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе, техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.



Образовательное пространство представляет необходимые и достаточные 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами.

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов предполагает:
• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
• наличие в уголках ДОО полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, пригодных для использования в 
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 
в детской игре). Вариативность среды предполагает:

• наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.

Доступность среды предполагает:
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность;

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;

• исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 
использования.

Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды 
ДОО подчинено одной главной цели -  развитию способности мыслить 
избирательно и продуктивно, а также соответствует основной задаче - 
всестороннему развитию ребёнка: развитию его мотивационной сферы, 
интеллектуальных и творческих сил, качеств личности.

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды является ее визуализация и структурирование согласно 
потребностям детей с РАС. Пространство должно: учитывать интересы и 
потребности ребенка с РАС, характеризоваться относительным постоянством 
расположения игровых материалов и предметов мебели, быть неперегруженным



разнообразными игровыми объектами. Игры и игрушки подбираются в 
соответствии с содержанием образовательной программы.

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей 
среды для ребенка с РАС является оборудование уголка  уединения (зоны отдыха  
ребенка). В зоне отдыха размещены любимые игрушки ребенка, книги, 
фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. 
Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения.

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации 
ребенка в образовательной организации. При подготовке ребенка к посещению 
детского сада необходимо учитывать склонность к постоянству. Любое изменение 
режима дня и распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с 
расстройствами аутистического спектра при восприятии информации в вербальной 
форме нуждаются в визуальном ее подкреплении. С этой целью используют 
визуальное расписание. Необходимость введения визуального расписания связана с 
тем, что у детей с РАС недостаточно сформировано понимание речи. Выбор вида 
визуального расписания зависит от возраста и интеллектуального развития 
ребенка. На первых порах используют фотографии, обозначающие занятия и 
режимные моменты.

Для обеспечения качест ва сна  ребенка с РАС необходимо обратить 
внимание на: соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, 
возможную специфическую реакцию ребенка на ткань постельного белья и 
пижамы, наличие посторонних шумов (шум воды в кране, звук вентилятора, шум 
за окном, которые могут мешать заснуть), создание условий для пробуждения в 
спокойной обстановке. Удачным является размещение шторок над кроваткой 
ребенка, что дает возможность уединения и спокойного засыпания ребенка с РАС.

П ри организации прогулок  необходимо учитывать то, что детям с РАС 
нравятся ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они 
часто не могут оценить уровень опасности, лишены «чувства края» и могут 
забираться очень ловко, быстро и довольно высоко. Поэтому на прогулочной 
площадке соблюдаются все меры безопасности.

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 
информационно образовательной среды. Материально-техническое обеспечение 
дошкольного образования воспитанников с РАС отвечает не только общим, но и 
их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 
материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика 
требований к организации пространства; временного режима обучения; 
техническим средствам обучения; специальным дидактическим материалам,



компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 
потребностям воспитанников с РАС.

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляется образование воспитанников с РАС, соответствует общим 
требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным организациям, в 
частности:

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
- к соблюдению пожарной и электробезопасности;
- к соблюдению требований охраны труда;
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы (АОП) для воспитанников с РАС соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных организаций, предъявляемым к:

- участку (территории) и зданию дошкольной образовательной организации;
- помещениям для осуществления, образовательного и коррекционно

развивающего процессов: кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
педагога-психолога и др. специалистов, структура которых обеспечивает 
возможность для организации разных форм деятельности;

- кабинетам медицинского назначения;
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 
горячего питания;

- туалетам, коридорам и другим помещениям.
Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально технической базы, позволяет создать адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду кабинетов специалистов, оснащенные 
методической, детской художественной литературой и дидактическими 
материалами (игры, шнуровки, разрезные картинки, настольно-печатные игры, 
настенное зеркало, зеркала для индивидуальных занятий, сюжетные и предметные 
картинки (соответствующие действительности), игровой материал для развития 
мелкой моторики рук (счетные палочки, бусы, косички, штампы, волшебные 
веревочки, цветные деревянные палочки), схемы упражнений по развитию мелкой 
моторики пальцев рук).

Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанников с 
ОВЗ, педагогической, административной и хозяйственной деятельности здание 
оснащено и оборудовано всем необходимым:

-  учебно-методический комплектом для реализации АОП и дополнительной 
литературой по проблеме образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, 
комплектами различных развивающих игр;



-  помещениями для игры, общения, занятий различными видами 
дошкольной деятельности, для познавательно-исследовательской деятельности и 
другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей;

-  оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,

-  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 
творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным 
инвентарем.

Обучение детей с РАС возможно при условии наполнения педагогического 
процесса современными коррекционно - развивающими и здоровьесберегающими 
технологиями, а также создания адекватной особенностям развития детей с РАС 
предметно-развивающей среды. Для обеспечения полноценного развития ребенка 
созданы условия для обеспечения единства развивающей предметно
пространственной среды (далее - РППС) и содержательного общения педагогов с 
детьми.

Специальная РП П С  предусмат ривает  систему условий, которые  
обеспечивают не только эф фективность коррекционно-развиваю щ ей работ ы, но 
и в первую очередь обеспечивать и гарантировать:

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения 
к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 
и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе;

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста 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 со 
взрослыми, 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 детей, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых 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 
воспитанников с ОВЗ.

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или мобильными 
компьютерами, принтерами.

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя 
из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 
программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или 
конкретного ребенка.
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