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Введение 

 

        Адаптированная образовательная программа (АОП) дошкольного образования детей с рас-

стройствами аутистического спектра (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 эмоциональ-

ной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уро-

вень 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 отноше-

нию к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными пережива-

ниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. В результате вто-

ричной 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 ре-

бенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построе-

нию сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать на окружаю-

щую среду и адаптироваться в пространстве. 

        Различают четыре группы детей с РАС. Ребенок с РАС, посещающий ДО, относится к четвер-

той группе. 

        Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, пугли-

вость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость постоянной поддерж-

ки 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 выраже-

ния лица) - это значительно усложняет их адаптацию. 

        Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, болез-

ненность 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 пе-

риферических 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 эмоцио-

нальный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожа-

щих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно ру-

ками) 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. 
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Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности. Темп деятельности пропорционален за-

висимости от взрослого, боязни ошибиться.     

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к предлагае-

мым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки со стороны 

близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) сте-

реотипии. 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 выражено неадек-

ватными. 

        Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам собствен-

ной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее будут ориенти-

роваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей деятельности. 

        Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает особен-

ности 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 метафориза-

ции в подаче материала, свойственной нашей культуре, общим трудностям понимания контекста 

ситуации. 

        Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто возника-

ет ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда неоднократным) ее по-

вторения. 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 предвосхи-

щения, дословное понимание метафор, образных выражений, недоступность понимания скрытого 

смысла и подтекстов тех или иных рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных операцио-

нальных характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные негативные про-

явления 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. Де-

ти 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 развития детей - 

повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, которая как бы «при-

крывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх 

громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается сверхза-

висимость 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. 

         АОП разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной адаптированной основ-

ной образовательной АОП, с целью обеспечения равных возможностей для полноценного разви-

тия детей с РАС в период дошкольного детства независимо от их особенностей. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с рас-

стройствами аутистического спектра СПДС «Аленушка» ГБОУ СОШ №10  спроектирована с уче-

том ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и му-

ниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, зада-

чи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

АОП разработана с учетом федеральной  адаптированной  образовательной программы до-

школьного образования  для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

АОП для обучающихся (воспитанников) с ОВЗ разрабатывается на основании следую-

щих документов: 
 Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 с изме-

нениями от 08.12.2020 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания» Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 31.08.2020 г N 59599); 

 Распоряжением МП РФ № Р-75 от 06.08.2020 года «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 №28 об утверждении «Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

 Действующими нормативно-методическими документами Министерства просвеще-

ния РФ; 

 Уставом ГБОУ СОШ №10. 

Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

АОП разрабатывается для каждого обучающегося (воспитанника) с ОВЗ отдельно или для 

группы обучающихся, имеющих общие рекомендации ПМПК. 

Технология разработки адаптированной образовательной программы: 

• Решение о переводе обучающегося (воспитанника) с ОВЗ на АОП принимается на осно-

вании рекомендаций ПМПК и письменного заявления родителей (законных представителей). 

• АОП разрабатывается сроком на один учебный год, утверждается директором ГБОУ. 

• АОП хранится в СПДС один год. 

• В разработке АОП принимают участие учителя-логопеды, воспитатели, педагог-психолог, 

методист, старший воспитатель. 

• Общее руководство разработкой АОП осуществляет методист, старший воспитатель. 

• При разработке АОП учитываются возрастные и индивидуальные особенности обучаю-

щегося, медицинские показатели, рекомендации ПМПК, рекомендации специалистов СПДС, ре-

зультаты освоения предыдущей образовательной программы (АОП). 
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Компонентный состав структуры АОП для обучающихся (воспитанников) с ОВЗ: 

• Титульный лист. 

• Пояснительная записка, в которой указывается основание разработки программы, обосно-

вание варьирования, если имеет место перераспределение количества часов, отводимых на изуче-

ние определенных разделов и тем, изменение последовательности изучения тем и др. В поясни-

тельной записке отражаются цель и задачи АОП, излагается краткая психолого-педагогическая 

характеристика обучающегося (воспитанника) с ОВЗ, особые образовательные потребности; осо-

бенности группы, в котором обучается учащийся с ОВЗ; перечень учебно-методического и про-

граммного обеспечения; указывается количество часов по изучаемым лексическим темам, формы 

контроля освоения обучающимся (воспитанником) с ОВЗ содержания программы. 

• Содержание АОП – структурный компонент, раскрывающий содержание программы по 

трем блокам: образовательный, коррекционный и воспитательный. 

• Основные требования к результатам реализации АОП. 

• Система контрольно-измерительных материалов АОП. 

Порядок разработки и утверждения адаптированной образовательной программы 

(АОП): 

• АОП разрабатывается воспитателями группы, которую посещает обучающийся (воспи-

танник) с ОВЗ на отдельного ребенка и/или группу обучающихся (воспитанников) со сходными 

нарушениями. 

•  АОП может корректироваться в течение года или по итогам заседания ППк. 

•  АОП для обучающихся (воспитанников) с ОВЗ и/или группы обучающихся (воспитанни-

ков) с ОВЗ ежегодно утверждаются директором ГБОУ. 

• Срок действия настоящего Положения неограничен и действует до принятия нового. 

1.1.1.Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста 

с РАС, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-

циокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов 

Задачи Программы: 

 1) реализация содержания АОП ДО обучающимися с РАС;  

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с РАС, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального ста-

туса;  

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизи-

ческими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с РАС как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (за-

конными представителями), другими детьми; 8  

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества;  

7) формирование общей культуры личности обучающихся с РАС, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивиду-

альным особенностям развития обучающихся с РАС;  
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилита-

ции), охраны и укрепления здоровья обучающихся с РАС;  

10)обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

1.1.2 Общие принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с РАС.  
В соответствии с ФГОС ДО АОП ДО построена на следующих общих принципах:  

1) Поддержка разнообразия детства.  

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

3) Позитивная социализация ребенка.  

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Органи-

зации) и обучающихся.  

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6) Сотрудничество Организации с семьей.  

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образова-

тельными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-

растными особенностями обучающихся.  

Основные подходы к формированию Программы. 

 Программа: 

  сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, предъявляемых к структу-

ре адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

РАС;  

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне до-

школьного образования для обучающихся с РАС; 

  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах обще-

ния и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологиче-

ских особенностей; 

  сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социа-

лизации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет ком-

плекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и планиру-

емые результаты освоения Программы). 

1.1.3 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с РАС. 
 1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик окру-

жающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - 

потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, 

но не становятся опытом в традиционном смысле этого 9 слова, то есть основой для решения гря-

дущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не 

может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, необ-

ходимости, желанию), процессов воображения (символизации).  

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках окру-

жающего у людей с РАС: фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирова-

ния мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности фор-

мирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции (фикса-

ция на мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного образа); си-

мультанность восприятия; трудности восприятия сукцессивно организованных процессов.  

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает целый 

спектр методических решений: специальные занятия, направленные на формирование целостного 
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сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического 

материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам.  

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство использу-

емых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и методы, включённые 

в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью выраженности аутистических 

расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого су-

ществуют определённые показания к применению, условия использования, возможные и нежела-

тельные сочетания с другими подходами.  

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является 

нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и действий 

других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, предполагать 

их возможные последствия и результаты.  

Без таких возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрес-

сию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иных форм про-

блемного поведения и социальной дезадаптации.  

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит толь-

ко параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепен-

ный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенно-

стей его мотивационной сферы.  

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и ауто-

агрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереотипии 

(двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют 

развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) 

учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми.  

Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по дру-

гим направлениям. Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем 

возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие 

проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них.  

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС 

проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного процесса мо-

гут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, искажение и 

задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно организованных про-

цессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как 

правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо 10 аутистических проявлений могут быть и другие, 

свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигатель-

ные). 

 7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа отдель-

ных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновременно с аути-

стическим искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной 

алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный аутиз-

мом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически обусловленную умственную отста-

лость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности лечебно-

коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует 

от специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций.  

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к 

основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, здесь 

могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более вы-

сокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических признаков 

РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии.  
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9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, 

неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего относятся к 

продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. 

Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений - психолого-педагогические 

методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией.  

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические 

образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно индивидуаль-

ного подхода. Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна вклю-

чать: выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; квалификацию каждой из 

этих проблем как вида особой образовательной потребности, уровня нарушений в клинико-

психологической структуре, характер коморбидности (случайная или патогенетически обуслов-

ленная); выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; опреде-

ление образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и процессуальному 

направлениям); мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

1.2 Планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с РАС.  

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы 

риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на время 

окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на время за-

вершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно 

для трёх уровней тяжести. Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения АОП ДО пред-

ставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 3-м 

годам 

1.2.1 Целевые ориентиры, реализуемые в обязательной части АОП ДО  

1.2.1.1. Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным 

риском формирования РАС: 

 1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 11  

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех случа-

ях);  

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, начинает 

плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 

 4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику;  

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;  

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией;  

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие опе-

рации (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);  

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: 

бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отверстия;  

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, 

вынимать, вставлять;  

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать;  

11) завершает задание и убирает материал;  

12) выполняет по подражанию до десяти движений;  

13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм;  

14) нанизывает кольца на стержень;  

15) составляет деревянный пазл из трёх частей;  

16) вставляет колышки в отверстия;  

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают 

(например, включается свет, издаётся звук, начинается движение);  

18) разъединяет детали конструктора;  
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19) строит башню из трёх кубиков;  

20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

 21) стучит игрушечным молотком по колышкам;  

22) соединяет крупные части конструктора; 

 23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;  

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), педаго-

гические работники;  

25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются какие-

либо предметы; 

 26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 

27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

 28) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в 

поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать;  

29) машет (использует жест "Пока") по подражанию;  

30) "танцует" с другими под музыку в хороводе;  

31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки;  

32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором;  

33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 

 34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ;  

35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки");  

36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально (не все-

гда);  

37) называет имена близких людей;  

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен);  

39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета);  

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, доми-

ка из блоков, нанизывание бус);  

41) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий);  

42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера;  

43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педагогического 

работника);  

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому 

предмету;  

45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке;  

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника;  

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

 48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;  

49) преодолевает избирательность в еде (частично) 

1.2.1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС (к 7 (8) годам) с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств 

 Третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, со-

четается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выражен-

ными нарушениями речевого развития: 

 1) понимает обращенную речь на доступном уровне;  

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным формам 

общения;  

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) невер-

бально);  

4) выражает желания социально приемлемым способом;  

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными представите-

лями), педагогическим работником и другими детьми;  

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

8) различает своих и чужих;  

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения;  

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников;  

12) может сличать цвета, основные геометрические формы;  

13) знает некоторые буквы;  

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);  

15) различает "большой - маленький", "один - много";  

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использо-

ванием простейших гимнастических снарядов;  

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем педагоги-

ческих работников);  

18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);  

19) пользуется туалетом (с помощью);  

20) владеет навыками приёма пищи. 

1.2.1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС (к 7 (8) годам) со вторым уровнем тяжести аутистических  расстройств  

Второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальны-

ми нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого 

развития):  

1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) 

или (иногда) альтернативными формами общения;  

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

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально);  

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;  

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми;  

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним ра-

ботают;  

7) различает людей по полу, возрасту;  

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации;  

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под руковод-

ством педагогических работников;  

10) знает основные цвета и геометрические формы;  

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично;  

12) может писать по обводке;  

13) различает "выше - ниже", "шире - уже";  

14) есть прямой счёт до 10;  

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) 

с использованием простейших гимнастических снарядов;  

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем педагоги-

ческих работников;  

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами;  

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, самостоя-

тельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду) 

 

 

1.2.1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС (к 7 (8) годам) с первым уровнем тяжести аутистических расстройств  
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Первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетает-

ся с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и 

(или) речевые расстройства отмечаются):  

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях);  

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

 3) может поддерживать диалог (часто - формально);  

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением;  

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей ситуации 

(ограниченно);  

6) выделяет себя как субъекта (частично);  

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля;  

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации;  

9) владеет поведением в учебной ситуации;  

10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);  

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты;  

12) владеет основами безотрывного письма букв);  

13) складывает и вычитает в пределах 5-10;  

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве;  

15) знаком с основными явлениями окружающего мира;  

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуаль-

но и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем педагоги-

ческих работников;  

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;  

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, самостоя-

тельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду);  

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;  

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту 

1.3 Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики  

1.3.1 Основные участники реализации АОП ДО: педагоги, обучающиеся, родители (за-

конные представители).  

Социальными заказчиками реализации АОП ДО как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты реа-

лизации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки АОП ДО:  

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач АОП ДО;  

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

 ‒ детский контингент;  

‒ кадровый состав педагогических работников; 

 ‒ культурно-образовательные особенности 

 ‒ климатические особенности; 

 ‒ взаимодействие с социумом 

1.3.2 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с 

РАС.  

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что проявляется как 

в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях.  

В клиническом отношении расстройства аутистического спектра в действующей в Россий-

ской Федерации Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ10) относятся к 

диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» (часто без перевода используется 

термин «первазивные», то есть всепроникающие, всеохватывающие расстройства) и включает три 

диагностических категории из F84: детский аутизм (F84.0), атипичный аутизм (F84.1) и синдром 
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Аспергера (F84.5). Чётких границ между указанными диагностическими категориями нет, и эта 

классификация оказалась ограниченно применимой в медицине и совсем неприменимой в образо-

вательных целях. Ожидается, что в 2022 или в 2023 году закончится адаптация уже принятой ВОЗ 

МКБ-11, в которой все имеющие отношение к аутизму категории МКБ-10 объединены в «рас-

стройства аутистического спектра» (РАС), категорию, ставшую официально принятой в россий-

ском образовании после 2012г. (закон «Об образовании в Российской Федерации»).  

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения соци-

ального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, стереотип-

ные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности. 

Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда за-

трудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых образовательных по-

требностей обучающихся с РАС.  

Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том, что 

знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в развитии нервной 

системы и, по-видимому, в некоторых особенностях соматического развития.  

Ведущим дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, при 

которой некоторые функции развиваются задержано, некоторые – патологически ускоренно, плюс 

к этому даже в тех, которые формально развиваются соответственно возрасту, как правило, отме-

чаются качественные изменения. Каждая из психических функций, в том числе и наиболее значи-

мых для образовательного процесса, может проявляться, варьироваться в очень широких преде-

лах.  

Например, уровень интеллектуального развития по данным IQ2 колеблется от уровня, соот-

ветствующего глубокой умственной отсталости (<20), до так называемого «уровня гениальности» 

(140-150); у одних детей с РАС речь отсутствует (мутизм), у других же формальные признаки ре-

чевого развития могут наступать раньше возрастной нормы; при этом в отдельных случаях воз-

можны самые разные сочетания уровней интеллектуального и речевого развития, хотя, в целом, 

они достоверно коррелируют. Более характерными для аутизма являются диссоциации между от-

дельными функциями в составе одной сферы: высокий IQ может сочетаться с низким уровнем со-

циального интеллекта, богатый словарный запас и грамматически правильная речь – с её неком-

муникативностью и т.д.  

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является динамика 

РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что затрудняет планиро-

вание, поскольку установление определённых временных параметров не опирается на ясные пред-

ставления о динамике в планируемый временной период. Это не означает, что планирование обра-

зовательного процесса при РАС невозможно: требуется другой подход к планированию и специ-

альное методическое обеспечение.  

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто отмечаются явления интел-

лектуальной недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных систем и опорно-

двигательного аппарата, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Эти расстрой-

ства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь патогенетическую связь с 

РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину, делает проявления РАС тем более 

полиморфными и создаёт ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких детей. 

 В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, поскольку 

взаимодействие с другими людьми (в том числе, с родителями, воспитателями, педагогами, пси-

хологами) строится несколько иначе, чем при других нарушениях развития, в связи с качествен-

ными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия. Даже при столь тяжёлом 

нарушении, как слепоглухота, воспитание и обучение опирается, прежде всего, на взаимодействие 

с ребёнком в то время, как при аутизме сама коммуникация, потребность в ней искажена, а в тя-

жёлых случаях практически не проявляется. Следовательно, решению традиционных задач до-

школьного образования должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение обу-

словленных аутизмом трудностей, прежде всего, социальнокоммуникативных и поведенческих. 

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, что актуальный уровень 
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развития различается не только по общей оценке разных детей. У каждого ребёнка с аутизмом 

уровни развития коммуникативной, интеллектуальной, речевой, эмоциональной, двигательной 

сфер, самостоятельности, социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания могут очень 

значительно различаться, причем эти различия, как правило, существенно больше, чем при типич-

ном развитии.  

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно:  

-в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 

 -в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным областям у 

одного ребёнка; 

 -во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе образовательного процесса: 

ребёнок может какое-то время как бы не усваивать материал или усваивать его очень медленно, но 

вслед за этим следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами «застоя».  

В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при аутизме разброс этих 

показателей, степень выраженности отклонений и их качественные характеристики выражены в 

существенно большей степени. 

 Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием (помимо отме-

ченных выше особенностей интеллектуального и речевого развития) нарушений тонических про-

цессов, восприятия и сквозных психических функций (внимания, памяти, воображения, речи), 

эмоциональной и регуляторно-волевой сферы.  

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и зарубежных спе-

циалистов, играют центральную роль в патогенезе аутистических расстройств. В практике работы 

с детьми с РАС это сказывается достаточно многообразно:  

-на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может усилить один из 

возможных вариантов решения проблемы и оттормозить другие варианты из-за того, что не сраба-

тывает «закон силы»,  

- и выбор становится затруднённым или невозможным); 

 -на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение предела возможностей 

ребёнка недопустимо, так как провоцирует развитие пресыщения, и далее негативизма и других 

форм проблемного поведения);  

-на установлении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их временнóй 

и деятельностной структуры; 

 -на определении одного из двух принципиальных направлений сопровождения: на повы-

шении возможностей взаимодействия с окружающим и наработке гибкости взаимодействия или на 

адаптации среды к особенностям ребёнка (возможен и смешанный вариант, который на практике 

является самым распространённым); 

 -среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном возрасте наиболее 

существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также трудности восприятия и 

усвоения сукцессивно организованных (то есть развивающихся во времени) процессов.  

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе  

- затрудняет формирование сенсорных образов (далее влияет на развитие нагляднообразного 

мышления, формирования представлений и понятий) и, тем самым, обедняет и искажает воспри-

нимаемую картину окружающего.  

   Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей выделения существенных 

признаков предметов и явлений (релизеров), трудностей их дифференциации, создаёт ряд специ-

альных проблем обучения и воспитания.  

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов сказываются на 

качестве установления временных связей между явлениями, что создаёт трудности организации и 

планирования произвольной деятельности (начиная с произвольного подражания), негативно вли-

яет на речевое развитие (так как речь является сукцессивным процессом), способствует фиксации 

примитивных форм симультанирования (что впоследствии сказывается на развитии высших форм 

мышления).  
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Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: либо его слож-

но на чём-либо сконцентрировать, либо оно фиксировано на каком-то объекте особого интереса 

ребёнка, и возникают трудности с переключением внимания на другой объект или другую дея-

тельность. Нарушено также совместное внимание: трудно привлечь внимание ребёнка к какому-то 

предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнок не стремиться разделить своё вни-

мание к чему-то с другими людьми.  

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти является 

зрительная память. В то же время, даже при отсутствии гипомнестических расстройств и фор-

мально хороших предпосылках накопления опыта, дети с аутизмом испытывают трудности с про-

извольной актуализацией хранящейся в памяти информации и её использованием, формально 

освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие условия, другую обстановку, что за-

трудняет обучение. Очень часто затруднён переход от декларативных форм памяти (прямое, в ос-

новном, формальное запоминание) к процедурным (когда запоминание основано на содержатель-

ной связи между явлениями).  

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически значи-

мым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте проявляются, прежде всего. нарушениями 

развития символической, ролевой и социально-имитативной игры, то есть органически свойствен-

ного дошкольному возрасту виду деятельности при типичном развитии.  

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте очень 

важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст приходится период активного ста-

новления эмоциональной системы (аффективный уровень нервнопсихического развития по В.В. 

Ковалёву), и, с другой стороны, развитие происходит искажённо (закономерности подробно изу-

чены В.В. Лебединским, О.С. Никольской с соавторами). Особо следует отметить трудности усво-

ения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажает формирование мотива-

ции, а также трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, что 

не позволяет адекватно оценивать причины их действий, поступков, поведения и, тем самым, су-

щественно осложняет социальную адаптацию.  

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания, наруше-

ния развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие ограниченных, повторяющихся и 

стереотипных форм интересов, поведения и видов деятельности. Отмеченные особенности разви-

тия детей с РАС позволяют, несмотря на крайнюю полиморфность этой группы, выделить особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС и определить для каждой из этих особых обра-

зовательных потребностей спектр потенциальных образовательных решений и необходимых для 

этого особых образовательных условий.  

Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных проявлений, но и их генез 

могут быть различными (от обусловленных органическим нарушением до классических психоге-

ний), что создаёт очень большие сложности для разработки методических рекомендаций по кор-

рекции РАС у детей дошкольного возраста, и что учтено при разработке настоящей программы. 

 К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с детьми с аутизмом, 

которые учитываются в настоящей программе, следует отнести следующие: 

 -регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с возможностями 

ребёнка; 

 -структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия и усвоения сук-

цессивно организованных процессов, временнóй организации деятельности; 

 -структурирование пространства – как способ, помогающий преодолению трудностей вы-

бора в пространственной организации деятельности; 

-визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой должна соответство-

вать возможностям ребёнка и перспективам его развития;  

-генерализация навыка – снятие (минимизация) зависимости навыка от несущественных 

факторов, препятствующих его переносу в другие условия; формирование функциональной зна-

чимости для ребёнка навыка как такового; 
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 -недостаточность возможностей (иногда невозможность) усвоения «из жизни» (имплицит-

но) смысла происходящего, новых навыков и умений (прежде всего, через игру и произвольное 

подражание). Вследствие этого возникает необходимость: а) определения соотношения импли-

цитных и эксплицитных (специально направленных на обучение определённым навыкам и умени-

ям) методов обучения и воспитания, б) адаптации традиционных методов обучения с учётом осо-

бенностей развития детей с РАС; 

 -отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к сложному», посколь-

ку в условиях искажённого развития понятия о простоте и сложности могут быть очень индивиду-

альными; 

 -учитывая искажённость (часто в сочетании с недоразвитием) формирования понятий при 

РАС, предпринимать индивидуализированные меры для оптимизации развития структуры мыш-

ления детей с аутизмом от свойственных раннему возрасту примитивных форм, учитывающих ис-

ключительно временные связи («после того - следовательно, в силу того»), к свойственной разви-

тому мышлению схеме «индукция – понятие – дедукция». Проблемы могут касаться как формиро-

вания понятия, так и реализации понятия в конкретные воплощения, что требует внимания специ-

алиста – и, прежде всего, в дошкольном возрасте; 

-в мнемических и, что особенно важно, в собственно мыслительных процессах переходить 

с использованием соответствующих методов и технологий от декларативных (например, механи-

ческого запоминания или установления формальной последовательности явлений и др.) к процес-

суальным механизмам (например, логической памяти или установлению причинно-следственных 

связей); 

 -без коррекции проблем поведения – какого бы генеза они ни были – содержательная рабо-

та по реализации программы дошкольного образования эффективной быть не может.  

Неоднородность контингента детей дошкольного возраста с РАС требует дифференциации 

и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по всем составляющим образова-

тельной траектории – содержательной, деятельностной и процессуальной, - что полностью соот-

ветствует принципу вариативности образования, понятому с учётом особенностей развития детей 

с РАС.  

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная на смягче-

ние (в идеале – снятие) проблем, обусловленных аутизмом, без чего невозможно эффективное 

освоение традиционных образовательных областей дошкольного образования, обозначенных в 

ФГОС ДО.  

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как способность систе-

мы образования предоставить обучающимся разнообразные варианты образовательных траекто-

рий с целью обеспечения максимально возможной степени самореализации, для чего могут ис-

пользоваться все имеющиеся в системе образования возможности с учётом перечисленных выше 

особенностей обучения детей с РАС.  

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью использова-

ния индивидуальных программ и учебных планов на основе регулярного контроля за ходом обра-

зовательного процесса с использованием как традиционных клинических и психолого-

педагогических диагностических методов, так и соответствующих тестов.  

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение определён-

ных подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно связанных с аутизмом и им 

обусловленных. Для этой цели более всего подходит классификация, использованная в DSM-5 (и, 

как ожидается, аналогичная или близкая к ней будет в МКБ11), в основе которой – тяжесть рас-

стройств и степень необходимой поддержки (коррекции)3 . Следует учесть, что к детям младенче-

ского и раннего возраста эта классификация ограниченно приложима.  

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень существенной поддержке. 

Это обусловлено: 

 тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что приводит к 

серьёзным нарушениям в функционировании;  
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 крайне ограниченной возможностью инициировать социальные взаимодействия и 

минимальный ответ на социальные инициативы других;  

 отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с приспособлением к 

переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, ко-

торые мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах; 

 сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или пере-

ключении внимания.  

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что проявляется: в заметной 

недостаточности речевых и неречевых навыков общения;  

 в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже при 

наличии поддержки; в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и 

ограниченном или ненормальном реагировании на социальные инициативы других;  

 в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к переменам и из-

менениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявля-

ются с достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают 

функционированию в различных ситуациях; 

 в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности или пе-

реключении внимания.  

Первый уровень – потребность в поддержке, при котором отмечается следующее: 

 без поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит к за-

метным нарушениям; 

 сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или неудач-

ные реакции на обращения со стороны окружающих;  

 сниженный интерес к социальным взаимодействиям; 

 негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях (недоста-

точный уровень генерализации навыков и умений);  

 сложности с переключением от одного вида деятельности к другому;  

 проблемы с организацией и планированием, препятствующие независимости пове-

дения и деятельности.  

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и соответ-

ственно, снижение потребности в поддержке. Противоположная динамика - снижение функцио-

нальных возможностей (и увеличение потребности в поддержке), которое может быть связано с 

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

Несмотря на то, что классификация DSM-5 даёт лишь частичное представление о неодно-

родности контингента детей дошкольного возраста с РАС, из неё следует необходимость диффе-

ренцированного подхода к формированию образовательной траектории дошкольного образования 

детей с РАС во всех её составляющих (содержательном, деятельностном и процессуальном). 

Нами выделены (С.А. Морозов) следующие особые образовательные потребности обу-

чающихся с РАС: 

  коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения пространственно-

временных характеристик;  

 преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в вербальном и 

невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений форм коммуни-

кации; 

  создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, действий, 

поведения других людей, для развития социального взаимодействия;  

 смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих учебный 

процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — пребывание в обществе, в кол-

лективе.  

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера – сегодня – завтра, 
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сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 

накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для 

решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с 

аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - по-

требности, необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения (символизации). Психофи-

зиологическая основа этого явления изучена недостаточно, но, тем не менее, его ближайшее след-

ствие очевидно: это трудности восприятия, усвоения сукцессивно организованных процессов, что 

в случае РАС – общепризнанный в науке факт. 

 Проявления нарушений представлений о пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, основными из них являются: 

  фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодаль-

ного сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), межмодальная (трудности формирования 

полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции4 (фиксация на 

мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного образа); 

  симультанность восприятия; 

  трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

 Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает це-

лый спектр методических решений. Это могут быть специальные занятия, направленные на фор-

мирование целостного сенсорного образа (не только и не столько в русле сенсорной интеграции в 

традиционном понимании этого метода) и(или) способности выделения существенных, смысло-

различительных признаков (релизеров); организация сенсорного пространства и выбор стимульно-

го и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сен-

сорным каналам.  

В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов поведенческие 

методические подходы предлагают визуализацию временных характеристик («визуализацию вре-

мени») в виде расписаний, различных по форме (стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определён-

ная пространственная организация последовательности заданий (например, корзинки с заданиями 

нужно брать слева направо) и др.), уровню организации и техническому решению (предметное, 

визуальное (картинки, фото, пиктограммы и др.), таблички с надписями), объёму (на определён-

ный вид деятельности (скажем, переодевание при приходе в школу), день, неделю и более), кон-

кретный выбор которых зависит от особенностей ребёнка, этапа работы, коррекционных задач и 

др.  

В части случав хорошие результаты даёт ведение дневника (естественно, с помощью роди-

телей) в доступной форме (текст, фотографии с подписями или без них). Дневник представляет 

собой, фактически, то же расписание, но обращённое в прошлое, он позволяет представить прожи-

тый период как целое, увидеть последовательность событий, осознать их взаимосвязь на доступ-

ном уровне. 

 Ещё одним следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно организованных 

процессов является такой важнейший приём, как максимальная визуализация учебного материала. 

Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать инструкции на слух, гораздо легче – в визуальной фор-

ме, которая в большей степени позволяет симультанирование воспринимаемого материала. В за-

висимости от успешности работы по развитию понимания устной речи степень визуализации мо-

жет постепенно уменьшаться; иногда необходимым оказывается использование письменной речи, 

альтернативных и аугментативных форм коммуникации и др.  

Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью восприятия в 

его примитивной форме, когда одномоментность восприятия связана не целостностью образов 

и(или) представлений, которые сформированы ещё недостаточно, но только с одновременностью 

ощущения. Это свойственно всем маленьким детям, но при аутизме в силу асинхронии развития 

такая форма симультанности сохраняется длительное время; определённые виды деятельности 

оказываются жёстко связанными с определёнными участками пространства, и попытки видоизме-

нять, нарушать сложившийся симультанный комплекс ставят перед ребёнком с аутизмом пробле-
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мы, которые ему трудно разрешить, что затрудняет возможности выбора, ограничивает формиро-

вание произвольности и часто вызывает негативные поведенческие реакции. 

 Простейший приём из используемых в таких случаях – структурирование пространства, то 

есть жёсткая привязка определённых занятий к соответствующим участкам пространства (ком-

партментам). Это, с одной стороны, предупреждает значительную часть проблем поведения, но, с 

другой стороны, ограничивает произвольность, способствует закреплению стереотипов поведения.  

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, и про-

странственных характеристик, постепенное введения аффективных смыслов в окружающее, фор-

мирование естественных форм мотивации в соответствии с возможностями ребёнка.  

Существует много конкретных приёмов наработки гибкости; приведём несколько харак-

терных, практически значимых примеров: 

 -одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, занятия проводятся в 

разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и вероятность нежелатель-

ных реакций на изменения была минимальной;  

-постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь пузыри?» - за-

ведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей (предлагаем волчок и шарик – «Чего 

ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов привлекательных занятий в форме фотографий на 

планшете и др.;  

-введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то понятными услови-

ями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – качаемся на качелях во дворе), на ос-

нове выбора из двух-трёх привлекательных занятий (что ты выбираешь: собирать пазлы или пры-

гать на батуте?); на основе свободного выбора, если сформирован навык проведения досуга (под 

контролем взрослого);  

-любые иные способы генерализации навыка.  

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее время рас-

сматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с РАС. Большинство ис-

пользуемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. K.Koenig (2012), напри-

мер, к «стратегиям, запускающим социальное развитие», относи прикладной анализ поведения, 

визуальную поддержку, сценарии и ролевые игры, развивающие игры, видеомоделирование, опо-

средованное воздействие через партнёра, технологически оформленные инструкции, навыки ис-

пользования групповых инструкций, развитие саморегуляции и самоконтроля. Приёмы и методы, 

включённые в этот перечень, ориентированы на детей с разной степенью выраженности аутисти-

ческих расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каж-

дого существуют определённые показания к применению, условия использования, возможные и 

нежелательные сочетания с другими подходами. 

 Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является 

нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, причины поступков и дей-

ствий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, пред-

полагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек стано-

вится для ребёнка с аутизмом непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуци-

ровать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что 

часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной дезадапта-

ции. 

 Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс по-

степенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный момент, осо-

бенностей его мотивационной сферы.  

Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереоти-

пии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). Такие поведенческие проявления пре-

пятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невоз-

можным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми.  
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Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по дру-

гим направлениям. Особая роль принадлежит функциональному анализу поведения, одному из 

разделов бихевиоризма и прикладного анализа поведения. Предполагается, что любое поведение, 

в том числе и проблемное, выполняет определённую функцию, через поведенческий акт индивид 

осознанно или неосознанно сообщает о какой-то потребности, каком-то своём состоянии, об от-

ношении к ситуации. Изучая информацию, связанную с появлением определённого поведенческо-

го акта, в АВА полученные сведения используют для определения и использования таких измене-

ний в окружающем, которые снижают частоту или предупреждают нежелательные поведенческие 

проявления. Несмотря на то, что такой поведенческий подход считается наиболее эффективным, 

он иногда не даёт желаемых результатов, так как причины, вызывающие то или иное поведение, 

могут носить эндогенный характер. В рамках развивающих методов используются иные подходы 

к коррекции проблемного поведения (О.С. Никольская и др., 2007; С. Гринспен, С. Уидер, 2013). 

Как и развитие коммуникации и социального взаимодействия, коррекция проблем поведе-

ния должна начинаться в возможно более раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что 

позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и 

предупредить развитие некоторых из них. Отмеченные особые образовательные потребности от-

ражают специфические для аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, труд-

ности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных 

потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности воспри-

ятия сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это пол-

ностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических про-

явлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства6 (интеллектуальные, 

речевые, сенсорные, двигательные и др.).  

Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа отдельных 

нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновременно с аутисти-

ческим искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной 

алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный аутиз-

мом синдром «олиго-плюс», так и классическую органически обусловленную умственную отста-

лость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности лечебно-

коррекционной работы не может быть достигнут. Следует отметить, что сложная структура нару-

шений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

 Особые образовательные потребности неоднородны в плане соотношения с клинико-

психологической структурой РАС.  

Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к ос-

новному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, здесь 

могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более вы-

сокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических признаков 

аутизма ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсатор-

но-аутостимуляционного характера7 и, отчасти, кататонический вариант стереотипий.  

Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, не-

адекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего относятся к 

продуктивным расстройствам вторичного уровня клиникопсихологической структуры РАС. 

Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений – психолого-педагогические 

методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией.  

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные психологические об-

разования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно индивидуального 

подхода.  

Методические аспекты дошкольного образования детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра  

Хорошо известно, что методы помощи при аутизме многочисленны и разнообразны, что, 

безусловно, прямо связано с полиморфностью самого синдрома детского аутизма. В то же время, 
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методические аспекты дошкольного образования детей с РАС в раннем и дошкольном возрасте 

различны.  

Ранний возраст. Выбор методического подхода в раннем возрасте определяется, прежде 

всего, временем выявления аутистической симптоматики и принципом «не навреди».  

До появления и выявления аутистической симптоматики необходимость ранней помощи у 

«потенциальных аутистов» может быть обусловлена только коморбидными соматическими или 

неврологическими расстройствами. После направленного скрининга, на этапе динамической диа-

гностики специальная помощь становится возможной, но психологический профиль ребёнка, то 

есть спектр его проблем и выраженность каждой из них, установить с достаточной определённо-

стью сложно. В связи с этим специалисты самых разных школ направляют усилия на функции, в 

той или иной степени страдающие при РАС практически всегда: социальное взаимодействие, 

коммуникацию, речь, произвольное подражание.  

Основной выбор – между развивающими и поведенческими коррекционными подходами – 

определяется, прежде всего, наличием достаточного уровня собственных ресурсов в коммуника-

ции и социальном взаимодействии, что можно оценить только в ходе динамического наблюдения 

за поведением ребёнка в различных ситуациях, включая попытки взаимодействия в игре и быту. 

До получения соответствующей надёжной информации лучше исходить из предположения, что 

такие ресурсы есть, и предпочесть развивающие подходы. По мере становления клинической кар-

тины может возникнуть необходимость применения того или иного варианта поведенческих мето-

дов, вплоть до классического АВА по Ловаасу или методов подхода ТЕАССН, но такие решения 

чаще всего можно принимать не ранее трёх лет. Показания для выбора тех или иных методов 

сформулированы в ряде работ (С.С. Морозова, 2004; 2007, 2013; E. Schopler, 2005), однако офици-

альных документов по этому вопросу в настоящее время нет, что вполне понятно и объяснимо: 

приходится учитывать много факторов, и лучше, если решение будет принимать специалист, 

непосредственно работающий с данным ребёнком.  

Во многих работах по ранней помощи детям с РАС описывается, как под руководством 

специалистов непосредственно с детьми занимаются специально обученные родители. Несомнен-

но, что здесь есть ряд преимуществ (укрепляется связь ребёнка с родителями, нет нужды на самом 

раннем этапе сопровождения вводить в окружение нового человека, повышается компетентность 

родителей в вопросах аутизма и др.). Необходимо подчеркнуть, что лучше всего, если родителями 

будет руководить специалист в области ранней помощи детям с РАС. 

 Несмотря на то, что навыки в занятиях с родителями усваиваются не быстрее, чем в заня-

тиях со специалистами, по мнению известного специалиста по проблемам аутизма С. Роджерс и её 

коллег, такой подход оправдан. Показано, что сохранение навыков, полученных в работе со спе-

циалистами, требует регулярного подкрепления, без чего навыки постепенно затухают, в то время 

как навыки, приобретённые в ходе занятий с родителями, оказываются более стабильными – по-

видимому, за счёт эмоциональной связи между детьми и родителями и постоянного социального 

взаимодействия.  

В дошкольном возрасте начинается или продолжается начатая в раннем возрасте коррекци-

онно-развивающая работа и освоение образовательных областей, входящих в обязательную часть 

Программы. Разграничение этих направлений несколько условно, что очевидно даже на несколь-

ких примерах:  

 коррекция качественных нарушений коммуникации и качественных нарушений соци-

ального взаимодействия является предпосылкой и условием освоения программы по социально-

коммуникативному развитию (образовательная область);  

 коррекция нарушений речевого развития находится примерно в таком же отношении к 

освоению программы речевого развития и отчасти социально-коммуникативного развития;  

 коррекция (или смягчение) проблем поведения – условие реализации всех программ до-

школьного образования; 

  коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие самостоя-

тельности также вносит вклад в создание условий реализации всех программ дошкольного образо-

вания; 
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 формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности исключи-

тельно важно (особенно у детей с тяжёлыми и осложнёнными формами аутизма) для подготовки к 

развитию познавательной деятельности; 

  формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков обеспечивает 

возможность усвоения регламента жизни ДОО и становится основой формирования жизненных 

компетенций не только в дошкольном, но и в начальном общем образовании. 

 Собственно коррекционная работа и освоение содержания образовательных областей 

близки содержательно (общность сфер развития) и функционально (результаты коррекционной 

работы – предпосылка и условие освоения программ образовательных областей), однако, между 

ними есть и существенные различия; в связи с этим постепенный переход от специальных методов 

коррекции аутизма к использованию традиционных методов дошкольного образования предпола-

гает решение нескольких задач.  

В начале дошкольного возраста (3 - 3,5 года) происходит установление диагноза из входя-

щих в РАС , появляется возможность установить психолого-педагогический профиль развития ре-

бёнка и решить вопрос об основном коррекционном подходе. В настоящее время существует ши-

рокий спектр методических подходов на одном полюсе которого директивные поведенческие под-

ходы (классический АВА по Ловаасу; ТЕАССН), на другом – развивающие эмоционально-

ориентированные подходы (эмоционально-смысловой подход по О.С. Никольской, «Floortime» С. 

Гринспена и С. Уидер); между этими полюсами – различные сочетания поведенческих и развива-

ющих подходов. 

 Аргументами в пользу выбора поведенческих подходов (прежде всего, АВА по Ловаасу) 

являются:  

наличие поведения, не поддающегося контролю, наличие неадекватных форм поведения, 

препятствующих социализации;  

отсутствие контакта с родителями;  

невозможность выразить адекватно свои желания, отношение к ситуации;  

грубые нарушения произвольного внимания.  

Противопоказаниями к выбору директивных вариантов АВА или близких к нему поведен-

ческих подходов считаются: 

 сверхпривязанность к матери, симбиоз;  

выраженный страх взаимодействия с людьми; гиперсензитивность к тактильному контакту; 

 выраженная процессуальность аутистических расстройств;  

глубокие нарушения эмоциональной сферы  

Являются показаниями к выбору развивающих подходов и не требуют директивных вари-

антов АВА или близких к нему поведенческих подходов:  

-отсутствие выраженных проявлений социально неадекватного поведения;  

-если ребёнок ценит внимание к себе других людей, прежде всего, родителей;  

-контакт с ребёнком возможен, он может хотя бы частично выражать свои желания, согла-

сие или несогласие с ситуацией;  

-поведение, в основном, поддаётся контролю.  

Очевидно, что у детей с аутизмом часто встречается такое сочетание признаков, которое 

несовместимо ни с АВА, ни с развивающими подходами (например, выраженные проблемы пове-

дения и гиперсензитивность к тактильному контакту), из чего следует необходимость либо после-

довательного использования различных методов, либо их сочетание. 

Главный вывод – единого для всех и всегда метода нет и не может быть, необходима стра-

тегическая программа коррекционной работы, то есть последовательность конкретных задач с со-

ответствующими методическими решениями.  

Поскольку сопровождение – прежде всего, психолого-педагогическое - детей с аутизмом 

продолжается на протяжении длительного времени, иногда многие годы, коррекционная работа 

является актуальной в течение всего дошкольного периода, но её место в общей структуре сопро-

вождения меняется в зависимости от результатов.  
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Если в начале дошкольного периода коррекция основных проявлений аутизма может быть 

единственным содержанием сопровождения, то по мере смягчения и(или) преодоления поведенче-

ских, социально-коммуникативных, речевых проблем осуществляется постепенный переход от 

чисто коррекционных методов к традиционным развивающим методам с использованием необхо-

димых коррекционных приёмов; обычно, доля последних постепенно уменьшается, но может в 

той или иной форме сохраняться столько времени, сколько это необходимо. 

 Главный критерий – эффективность развития, социальной адаптации и социализации в ин-

тересах ребёнка с РАС. 

 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, 

в котором определены государственные гарантии качества образования.  

1.4.1 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном обра-

зовании обучающихся с РАС, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организа-

цией условий в процессе образовательной деятельности. Программой не предусматривается оце-

нивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с РАС 

планируемых результатов освоения Программы.  

1.4.2. Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО:  

 не подлежат непосредственной оценке; 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточно-

го уровня развития обучающихся с РАС;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с РАС; 

  не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-

вать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 1.4.3. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучаю-

щихся дошкольного возраста, с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 27 могут иметь качествен-

но неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития лич-

ности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 1.4.4. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятель-

ности;  

3) карты развития ребенка с РАС;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС.  

1.4.5 Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динами-
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ки. Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения про-

граммы используются использовать следующие диагностические пособия:  

1.4.6. В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с РАС;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях современного 

общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организаци-

онных форм дошкольного образования для обучающихся с РАС;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной ор-

ганизации и для педагогических работников Организации в соответствии:  разнообразия вари-

антов развития обучающихся с РАС в дошкольном детстве;  разнообразия вариантов образова-

тельной и коррекционнореабилитационной среды;  разнообразия местных условий в разных ре-

гионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с РАС на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обес-

печивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

1.4.7 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучаю-

щихся с РАС на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образователь-

ных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие систе-

мы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

1.4.8. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  диагно-

стика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС, используемая как профессиональ-

ный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС по 

Программе; 28  внутренняя оценка, самооценка Организации;  внешняя оценка Организации, 

в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

1.4.9. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АОП 

ДО решает задачи: 

  повышения качества реализации АОП ДО;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам адапти-

рованной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки ка-

чества АОП ДО обучающихся с РАС; 

  задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации 

;  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием обучающихся с РАС. 

 1.4.10. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптиро-

ванной основной образовательной программы, и именно психологопедагогические условия явля-

ются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, раз-

вивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непо-

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

1.4.11. Система оценки качества дошкольного образования: 
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  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

  исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, пе-

дагогических работников, общества и государства; 

  включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятель-

ности в дошкольной образовательной организации;  

 используются единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Ор-

ганизации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения  

 В содержательном разделе АОП ДО представлены: 

 а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития и психофизическими особенностями ребенка с РАС в пяти образовательных областях: соци-

ально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физическо-

го развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методи-

ческих пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся с 

РАС, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с РАС.  

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от трех 

до семи лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними. 

 Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах:  

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех перечис-

ленных в ФАОП ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каж-

дого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым до пред-

метной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности;  

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусмат-

ривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования 

детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами;  

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и раз-

вертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста;  

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образова-

ния, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору со-

держания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской 

деятельности;  

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах до-

школьного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа реали-

зует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно уровня 
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начального школьного образования, а также при построении единого пространства развития ре-

бенка образовательной организации и семьи; 

 принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание пси-

холого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным представите-

лям) детей дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребенка;  

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допуска-

ется использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей работы с 

детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования:  

-коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные нару-

шения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и по-

вторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности);  

-освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом разви-

тии). 

2.2.1 Основной этап  
На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социальнокоммуника-

тивное развитие согласно ФГОС ДО направлено на: 

  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, формиро-

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обуча-

ющихся и педагогических работников в организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формиро-

вание основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально- коммуни-

кативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных 

условий, без которых полноценная коммуникация невозможна.  

Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования 

обучающихся с РАС.  

Модуль «Речевое развитие»  
На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, продол-

жается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно ребёнку):  

1.Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; вла-

дение речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном этапе сохраняет 

актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний);  

2.Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: -

совершенствование конвенциональных форм общения;  

-расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

 -расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 

навыки общения;  

-развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы.  
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3.Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого 

творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по формированию 

спонтанного речевого общения).  

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с учётом 

степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность 

по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

5.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём при-

ходится на пропедевтический период.  

Модуль «Познавательное развитие»  
1.Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием 

речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает следующие целевые уста-

новки:  

-развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности; 

 -формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях),  

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Задачи познавательного развития:  

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира:  

представлений о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях:  

развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и различе-

ния предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с целью фор-

мирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию це-

лостного зрительного образа);  

соотнесение количества (больше - меньше - равно);  

соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, выше - ниже); 

 различные варианты ранжирования; начальные этапы знакомства с элементарными мате-

матическими представлениями (количество, число, часть и целое);  

сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания;  

сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам;  

формирование первичных представлений о пространстве и времени;  

движении и покое;  

формирование представлений о причинно-следственных связях.  

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. Фор-

мирование познавательных действий:  

формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной уровню 

развития ребёнка с РАС; 

 определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня аффек-

тивного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка);  

коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и 

(или) искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом.  

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 
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при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта в 

будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности дей-

ствий) и созданием необходимых внешних условий;  

в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной сте-

пени отойти от стереотипа; на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реак-

ции, способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям; развитие воображе-

ния посредством модификации, обогащения простейших его форм через доступные формы анали-

за собственного и чужого опыта; 

 если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо использо-

вать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для того, чтобы "зазем-

лить" аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни; 

 4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения событий 

внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми критерия-

ми), выделения ребёнком себя как физического объекта, выделение другого человека как другого, 

что доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии.  

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира: 

 формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от успешно-

сти работы по способности выделять себя из окружающего на различных уровнях, от возможности 

сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, Отечество, традиции, 

праздники) и степени формальности этих представлений;  

конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках ин-

дивидуальной программы развития (достижимо не для всех обучающихся с РАС).  

Модуль «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: -

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 -становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 -формирование элементарных представлений о видах искусства; -восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 -реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной).  

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть решены 

далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает опыт, скорее можно 

говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в коррекционно-

развивающих целях.  

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического воспри-

ятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные природ-

ные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произ-

ведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание 

причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и 

(или) искажённо и далеко не всем.  

Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически  организован-

ная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не понимается вооб-

ще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприяти-

ем сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

Модуль «Физическое развитие»  
В образовательной области "физическое развитие" реализуются следующие целевые уста-

новки:  
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-развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 -проведение занятий, способствующих правильному формированию опорнодвигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 -формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек). Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с аутизмом, но 

также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических расстройств. 

 Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются важным сред-

ством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение 

упражнений по подражанию движениям педагогического работника и по словесной инструкции.  

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются перво-

степенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним норма-

ми и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через формирование соответству-

ющих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном ребёнку уровне. 

 Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с аутизмом ос-

новной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-развивающей 

работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, социально-

коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

 

2.2.2 Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС.  
Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет сложный пе-

риод: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется процесс обучения 

(например, урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной группе), возрастают 

требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации.  

Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного обра-

зования к начальному общему образованию происходит много сложнее, и обязательно требует 

подготовки, причём для обучающихся с разной выраженностью нарушений подход к такой подго-

товке должен быть дифференцированным. Задачи подготовки к школе можно разделить на:  

-социально-коммуникативные,  

-поведенческие, -организационные, 

 -навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

-академические (основы чтения, письма, математики).  

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого - под-

готовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

 Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в пропе-

девтическом периоде дошкольного образования:  

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок спо-

собен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть испытывает потребность в об-

щении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с партнёром; обме-

нивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавлива-

ет обратную связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом к 

школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного развития крайне редко, особен-

но в том, что касается гибкого взаимодействия с партнёром и инициации контакта.  

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, необходи-

мый для обучения в классе, отсутствие негативизма к пребыванию в одном помещении с другими 
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детьми; в плане речевого развития - способность принимать на слух фронтальную (в самом край-

нем случае - индивидуальную) инструкцию.  

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел устной ре-

чью, чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. Однако цензовое образование представляется 

возможным получить только при наличии словеснологического мышления, для чего необходимо 

владеть речью (устной и (или) письменной).  

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

дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов - и, в частности, в пропе-

девтическом периоде - этого делать, тем более, нельзя. Это относится к любой образовательной 

области и к любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и ре-

чевых нарушений.  

5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном разви-

тии:  

следует развивать потребность в общении; развивать адекватные возможностям ребёнка 

формы коммуникации, прежде всего - устную речь (в случае необходимости альтернативные и до-

полнительные формы коммуникации);  

учить понимать фронтальные инструкции;  

устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и педагогиче-

скими работниками на уроках и во внеурочное время; 

 соблюдать регламент поведения в школе. Организационные проблемы перехода ребёнка с 

аутизмом к обучению в школе:  

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребёнка с РАС 

к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает соблюдение следу-

ющих требований школьной жизни:  

-выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень рабо-

тоспособности; -спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом стереотип-

ности обучающихся с аутизмом не всегда легко);  

-правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль времени;  

-уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных ситуациях (на 

переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках).  

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с большими 

трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно. 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно фор-

мировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций, 

приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для школьного 

обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, со-

ставление сценариев поведения и другие методические решения. Если есть шанс, что такой под-

ход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен использоваться, но во многих слу-

чаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность для решения про-

блем поведения недостаточна.  

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного поведения на 

индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной работы, и продолжается 

столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически должны рас-

пространить "учебный стереотип" на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от 

избранного методического подхода) следует с самого начала планировать подготовку к школе так 

же, как организована поурочная система, но с некоторыми отличиями: 

 индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего - утром, как 

в школе);  

обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким образом, 

чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное пространство, отсутствие 

отвлекающих раздражителей);  
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по мере возможности эти ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, и 

условия проведения занятий приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки определяются с учетом 

индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости;  

постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным 

показателям с учётом действующих санитарных правил; обучение проводится по индивидуальной 

программе, которая учитывает умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, ин-

теллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

РАС;  

следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая интеллекту-

альные, у обучающихся с РАС;  

начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых ребенок 

успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока);  

с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; по мере разви-

тия коммуникации и овладения навыками общения необходимо постепенно переходить к группо-

вым формам работы;  

в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной ситуации, в 

связи с чем перемены проходят организованно и по заранее спланированной программе (возмож-

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

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом к началу 

обучения в школе. Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он 

может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен справ-

ляться со своими проблемами в туалете, может решать основные вопросы, связанные с гигиеной и 

самообслуживанием.  

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только при 

условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих проблем - как и 

многих других - нужно начинать решать совместными усилиями в раннем детстве. Если же это по 

каким-то причинам не получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужно 

разрабатывать индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных 

выше трудностей. Понятно, что эти  вопросы касаются, в основном, обучающихся с тяжёлыми и 

осложнёнными формами РАС, или обучающихся, которых в дошкольном возрасте воспитывали по 

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

поведения или с помощью традиционных педагогических методов.  

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного образо-

вания обучающихся с аутизмом.  

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения обу-

чающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков чтения и письма, матема-

тических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют определён-

ного внимания педагогических работников даже в старших классах. Основы обучения обучаю-

щихся с РАС чтению:  

1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие академиче-

ские предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности развития ребёнка с 

аутизмом.  

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

математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и памяти. Как всегда, 

обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. Бук-

венный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в 

связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и 

электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть буквы в словах нельзя, так 

как это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формирова-

нию стереотипий очень нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение.  
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3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. 

Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные буквы деревянные, от маг-

нитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем также недо-

пустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, "дя-дя", "бел-ка"), 

так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение.  

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

нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся вызвать при фор-

мировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не удастся, 

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

так называемого "глобального чтения", для использования письменных табличек в целях элемен-

тарной коммуникации (обозначать своё желание, согласие или несогласие с ситуацией).  

5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он прочи-

тает, были ему близки и понятны (это "мама", "папа", названия любимой пищи и игрушки). Сопо-

ставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы (папы) или с любимой 

игрушкой (юла, машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания 

смысла чтения. 

 6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет чи-

тать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми же предложе-

ниями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем картинку с 

изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случа-

ях ребёнку следует оказать помощь. Хорошие результаты даёт демонстрация коротких (не более 

одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с письменным и (или) 

звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки сопровождается звучащим и (или) 

письменным словом "Пьёт". В дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до просто-

го предложения: "Мальчик пьёт", "Мальчик пьёт из чашки". При переходе к картинкам, изобра-

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

разговаривают по телефону) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия лю-

дей даётся сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного 

мышления.  

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для обучающихся с 

тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобальное чтение. По существу, гло-

бальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов (чему спо-

собствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в со-

ответствие определенному предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций речи в 

рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует рассматривать как за-

пускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, его гра-

фическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к обучению чтению по сло-

гам.  

8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто требует дли-

тельного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению при РАС 

состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и понятен ребенку во 

всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и про-

стым. Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ре-

бенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо стремиться. При обу-

чении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать сказки, пословицы, пого-

ворки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной 

работы, которую следует продолжать в школе.  

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

сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет перейти к другим темам.  

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и 

смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и со-

держательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть практи-
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чески не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко встре-

чается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С этой про-

блемой приходится работать специально, длительно, и не всегда удаётся достичь желаемого до 

перехода ребёнка с аутизмом в школу.  

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, адек-

ватную возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой чтения и осмыслением про-

читанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 

 12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и 

для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы обучающиеся с аутизмом чаще всего 

затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если ребенок может этот текст 

прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи 

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

текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: создается предпосылка 

если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для 

компенсации этих трудностей, облегчения их преодоления.  

13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть 

затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых интересных и прият-

ных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти ребенка вос-

станавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение 

(и, кроме того, структурируются временные представления). Вслед за этим можно прочитать рас-

сказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, напротив, различия 

ситуаций.  

14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, представить, 

понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень более целостного восприятия и 

понимания жизни.  

Основы обучения обучающихся с РАС письму:  

1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучающихся с РАС 

при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных обучающихся очень часто наблю-

дается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из глав-

ных причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и 

эти нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности вообще и, в дальнейшем, - 

негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить максимум усилий для того, 

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

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

центров коры больших полушарий, то есть общему развитию ребенка.  

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, необходима 

направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, зрительно-моторной 

координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно начинать как можно раньше.  

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в 

том, чтобы:  

определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 

 научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучению 

графическим навыкам; 

 провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими навыками 

(штриховка, обводка, дорисовка);  

провести работу по развитию пространственных представлений, зрительномоторной коор-

динации. 

 4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует учи-

тывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность произвольной дея-

тельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы, возраст. 

В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим действиям, необхо-

димо соблюдать такие гигиенические требования, как правильная посадка, положение ручки в ру-
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ке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и правильная направлен-

ность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку 

встречает у обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки направлен "от 

ребёнка", отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для формирования правильного положения 

руки на ручке необходимо применять специальные насадки, специальные ручки. К сожалению, это 

не всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться правильного положе-

ния руки "любой ценой" не следует, так как можно вызвать негативизм к письму и графической 

деятельности в целом.  

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно-

моторной координации. Эти задания включают в себя развитие ориентировки на плоскости стола 

(право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно переходя на 

лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линей-

кой, под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, так как без усвоения 

пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования "копировального 

метода" должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: при копировании ребе-

нок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к облегченному варианту 

написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использо-

вать прописи, где много внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается обучающих-

ся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой и зрительно-

пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). Часто педагогические ра-

ботники и родители (законные представители) при обучении письму поддерживают кисть и (или) 

предплечье ребенка, и, в результате, обучающиеся с большим трудом обучаются самостоятельно-

му письму (а некоторые так и "пишут" только с поддержкой). Недопустимы большие по объему 

задания, так как длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), 

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

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

рывному письму) будет значительно осложнен.  

6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть по-

немногу. Обучение проводится в такой последовательности:  

обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), обводка по частому пунктиру 

(кратковременно), 

 обводка по редким точкам (более длительный период), обозначение точки "старта" написа-

ния буквы (более длительный период),  

самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид деятельности).  

7. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) количеством по-

второв, для того, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в конце строчки обязательно 

оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно было закончить 

строчку самостоятельно.  

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта последователь-

ность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и некоторыми особен-

ностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, который определяет 

последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются моторный компонент и ас-

социации между движением руки и элементами букв.  

9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, располо-

женной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой стрелки по траек-

тории овала, как при написании букв "с" и далее "о". Характер основного движения определяется 

конечной целью - освоением безотрывного письма.  

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

но если ребёнок крайне стереотипен в деятельности).  

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и ассоциатив-

ного родства моторных действий: 
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 "о" - законченный овал буквы "с", "а" - это "о" с неотрывно написанным крючочком спра-

ва:  

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

дущим является круговое движение: "с", "о", "а";  

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

дущим является движение "сверху вниз": "и", "й", "ц", "ш", "щ", "г", "п", "т", "н", "ч", "ъ", "ь", "ы";  

третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых веду-

щим является движение "снизу вверх": "л", "м", "я";  

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

ведущим является движение "снизу вверх" со смещением начальной точки ("петлеобразное дви-

жение"): "е", "ё"; 

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

шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: "р", "ф", "у", "д", "з";  

седьмая группа. Сложная комбинация движений: "э", "х", "ж", "к", "ю";  

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь зако-

номерностям графики.  

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое дви-

жение "С", "О".  

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

"сверху вниз": "И", "Й", "Ц", "Ш", "Щ".  

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

"сверху вниз" с "шапочкой" (горизонтальный элемент в верхней части буквы, который пишется с 

отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б".  

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

"снизу вверх": "Л", "А", "М", "Я".  

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение 

"сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: "Е", "Ё", "3".  

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение 

"сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: "У", "Ч", "Ф". 

 Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная комбина-

ция движений "В", "Д", "Н", "Ю", "К", "Э", "X", "Ж". 

 12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребёнок уме-

ет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить знакомое для него короткое 

слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, поскольку таким обра-

зом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно 

начинать по возможности раньше; это также является профилактикой "побуквенного письма" (оно 

не столь нежелательно, как "побуквенное чтение", но его негативный эффект все же существует), 

которое мешает удерживать смысл написанного и делает навык более формальным.  

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного 

письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подго-

товку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике безотрывного 

письма.  

14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самого начала доби-

ваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная строка, где 

принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если ребенок с аутизмом 

усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему вы-

полнение письменных заданий. 

 Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам математи-

ческих представлений:  

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке; несфор-

мированность обобщенных представлений о количестве; непонимание пространственных отноше-

ний; затруднения при выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без понима-
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ния) запоминание математических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в 

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

матических знаний встречает так много трудностей в пропедевтическом периоде.  

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет усваивается 

значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания), быстро и пра-

вильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. Если предлагать 

примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся неуспешны, или 

решают примеры очень долго. Такая форма работы не развивает математических представлений, 

она скорее находится в русле стереотипии ребёнка и симультанности восприятия, чем логического 

мышления.  

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с усвое-

нием алгоритмов операций и основных математических понятий (число, большеменьше, состав 

числа, смысл арифметических действий, условий задач).  

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем:  

трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества.  

Причина может быть не столько в слабости абстрактных процессов, сколько в чрезмерной 

симультанности восприятия;  

фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с 

конкретным содержанием.  

4. В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с РАС 

необходимо дать понятия сравнения "высокий - низкий", "узкий - широкий", "длинный - корот-

кий" и "больше - меньше" (не вводя соответствующих знаков действий).  

Далее вводятся понятия "один" и "много", а затем на разном дидактическом материале 

(лучше на пальцах не считать) - обозначение количества предметов до пяти без пересчёта.  

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству предме-

тов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с аутизмом, как правило, с трудом овладева-

ют счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень быстрый) пере-

счет по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования состава числа 

при проведении счетных операций, особенно устных.  

5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные проблемы 

встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных операций менее выраже-

ны, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают алгоритмы вычис-

лений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению тех или иных действий 

могут, но сформулировать задачу и раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда.  

6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС сталкиваются, практиче-

ски, во всех случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание условия задачи в связи с 

задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на содержании задачи в 

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

на частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнку усло-

вие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитае-

мое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных 

предметов или рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены 

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

"плюс" и "минус", но "прибавляем", "отнимаем". Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и 

какой ответ мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих слу-

чаях приводит к быстрым хорошим результатам, но некоторым детям необходимо более длитель-

ное время для усвоения порядка решения задач.  

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных математических 

понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и навыков. Второй момент 

- не допускать разрыва между чисто математическими категориями (сформированными даже на 

очень высоком уровне) и возможностью их практического использования, то есть не увлекаться 
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решением все более и более сложных абстрактных вычислительных примеров, если не сформиро-

ваны навыки решения задач со смысловым содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не 

только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный период, но и 

степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя основ-

ными компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями - академическими знаниями и уровнем жизненной компетенции 

2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обу-

чающихся с РАС, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

2.4.1 Взаимодействие педагогических работников с детьми:  

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

  характер взаимодействия с педагогическим работником;  

 характер взаимодействия с другими детьми; 

  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в со-

ответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их особых образовательных потребностей и интересов.  

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». Суть 

данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкива-

ются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затрудне-

ний, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают 

свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую 

культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и вы-

полняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культу-

ры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-

ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локали-

зации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следую-

щие этапы, или «шаги»: 

 1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней по-

требности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» 

цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует дея-

тельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, не-

обходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета 

моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель 

помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с помощью си-

стемы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и спо-

соба действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов интеллекту-

альной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды деятельности, в 

которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксиро-

вание достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков с РАС: 
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 1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от тако-

вой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными нарушениями комму-

никации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) и специ-

алисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, 

деятельности, обучения.  

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается поразному в 

зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом является визуаль-

ная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой мате-

риал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ре-

бёнка.  

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления 

о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника должна быть доступна 

ребёнку для понимания, не слишком сложной.  

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в кото-

рых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые измене-

ния в соответствии с динамикой развития ребёнка.  

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

этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение.  

В таких случаях педагогический работник ни в коем случае не должен:  

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на по-

ведение ребёнка;  

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком 

случае мы будем подкреплять его проблемное поведение).  

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сиг-

налы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться сделать 

окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогических работни-

ков, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. В связи с этим нужно, поми-

мо организации окружающего, учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и 

правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено 

расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не 

только свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его 

привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного ин-

тереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь 

и переключить на другие занятия.  

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

тельную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддержи-

вать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по от-

ношению к педагогическим работникам и обучающимся.  

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

ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям 

с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необхо-

димость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех основ-

ных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического).  

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает ребё-

нок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально доступного прогрес-

са в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно 

более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике "ребёнок - семья - организа-

ция": приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; основные решения, касающиеся 

комплексного сопровождения, принимают родители (законные представители); организация обес-

печивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной особенностям ребёнка.  

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться отношений 
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взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном ознакомлении ро-

дителей (законных представителей) с программами работы с ребёнком, условиями работы в Орга-

низации, ходом занятий.  

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме 

очень много, качество её разное, очень многие родители (законные представители) в результате 

нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе 

или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. 

Следует подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозмож-

ность "чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, 

подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

 12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и круг-

лые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением.  

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с 

аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родителей (законных представи-

телей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от 

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

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

будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности 

индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учиты-

вать конкретные обстоятельства каждой семьи.  

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы для обучающихся с РАС.  
2.4.1 Этап помощи  

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического 

спектра в раннем возрасте.  

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы повы-

шенного риска формирования РАС (далее - группа риска).  

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования развиваю-

щих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере получения ре-

зультатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-педагогического 

профиля и накопления материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы 

развития.  

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза из 

входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром Аспергера"), введенного после 

одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, диагноза РАС.  

Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо создать условия для дальнейшей подготовки 

ребёнка с РАС к переходу в Организацию, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возмож-

ность интенсивной, индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутизмом 

трудностей, одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения детского 

сада, во-вторых, "дозированное" введение ребенка с РАС в группу Организации с постепенным 

увеличением периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере адаптации и решения 

поведенческих, социальнокоммуникативных, речевых и других проблем.  

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но вместе с 

тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по мере созрева-

ния аутистической симптоматики.  

На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 приоритетных направлений 

коррекционно-развивающей работы: 

 1. Развитие эмоциональной сферы.  

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы.  

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности.  

4. Формирование и развитие коммуникации.  
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5. Речевое развитие. 

 6. Профилактика и коррекция проблем поведения.  

7. Развитие двигательной сферы. 

 8. Формирование навыков самостоятельности.  

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Развитие эмоциональной сферы.  

Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является очень важным мо-

ментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но и его сопровождении в це-

лом.  

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и окружа-

ющим миров в целом: 

 -формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других людей 

и адекватно на них реагировать;  

-развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, со-

чувствию, состраданию; - 

уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки 

музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), связывая их с тем 

или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, эмоциональное за-

ражение);  

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего поведение 

(через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития аффективной сферы): 

например, чтобы получить желаемое, научиться использовать указательный жест.  

Подкреплением должно стать не только удовлетворение желания, но и похвала другого че-

ловека, и нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем материальный 

результат.  

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. Особенности сенсорно-перцептивной сферы 

относят к одним из основных признаков аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной 

сферы, качественных характеристик восприятия зависит не только накопление чувственного опы-

та и формирование сенсорных образов, но и фактически всё психическое и физическое развитие 

человека.  

Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", "Слуховое вос-

приятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", "Восприятие вкуса" и "Формиро-

вание сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)".  

Содержание каждого раздела представлено по принципу "от простого к сложному". Снача-

ла проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребен-

ка, стимуляцию активности. 

 Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, 

например: эмоциональнодвигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 

дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не 

только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, адекватно на 

неё реагировать, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части обуча-

ющихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной модальности, 

не учитывая, которую можно спровоцировать нежелательные поведенческие реакции и предпо-

сылки к формированию страхов.  

Зрительное восприятие:  
-стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

 -стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта;  

-создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки;  

-стимулировать установление контакта "глаза в глаза";  
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-стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих 

глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); стимулировать рассматривание пред-

мета, захватывание его рукой на доступном расстоянии для захвата; 

-совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки зри-

тельно-моторной координации);  

-развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся рядом 

с ребенком, а также на небольшом удалении;  

-стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного про-

слеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, куби-

ки, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания; 

 -формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать предме-

ты (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, кубик); -учить разли-

чать предметы по цвету, форме, размеру; 

 -развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на другой, с 

одной детали предмета на другую деталь того же предмета; 

 -формировать умение выделять изображение объекта из фона;  

-создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. Слуховое 

восприятие: 

 развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, коло-

кольчики, шарманки);  

стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знакомых 

игрушек; побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушка-

ми, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулировать 

ими;  

замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, 

подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельно 

или совместно с педагогическим работником; 

 побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 

находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно увеличивающемся 

расстоянии; расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, 

бубен, металлофон);  

активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать ее 

появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных местах;  

привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, двигаться 

вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачивать на руках или на ко-

ленях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными иг-

рушками и игровой ситуацией; 

 создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего ми-

ра, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, шуме 

льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и действия; 

расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов животных и 

птиц, подражать им;  

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, учить 

дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), выпол-

няя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 

 учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса животных 

при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", "Кто спрятался?"); 

учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом фоне;  

создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания игру-

шек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать 

и называть его. 
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 Тактильное и кинестетическое восприятие: активизировать позитивные эмоциональные ре-

акции на прикосновение, поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми слова-

ми;  

вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание физической 

помощи (рука в руке, рука на локте, плече); добиваться спокойных реакций на соприкосновение с 

различными материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твёрдый, жидкий, 

густой, сыпучий); развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообраз-

ных ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его от-

дельных частей; 

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощу-

щений на исходящую от объектов вибрацию; развивать тактильно-кинестетическое восприятие 

через накопление разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной пред-

метной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, 

фактуры; развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), 

вязкости (жидкий, густой);  

формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного вос-

приятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и мягкие, опираясь 

на их тактильные свойства);  

Восприятие вкуса: различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, 

соленый); узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша).  

Восприятие запаха: вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), узна-

вать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 

 Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): обогащать опыт манипу-

лятивной деятельности ребенка с предметами различной формы, величины, разного цвета; форми-

ровать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по цвету, форме, ве-

личине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного восприятия; учить сравнивать 

внешние свойства предметов ("такой - не такой", "дай такой же"); формировать способы сравнения 

разных свойств предметов (путем наложения, сортировки).  

Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для развития у ребенка 

зрительного восприятия с опорой на другие виды ощущений и восприятия: показывать предмет 

или его изображение по его звучанию (запаху, тактильным характеристикам). Формирование 

предпосылок интеллектуальной деятельности. Одним из важнейших критериев при выборе и(или) 

составлении учебного плана является уровень интеллектуального развития ребёнка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является обяза-

тельной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она особенно важна в 

случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться как можно раньше.  

Формирование и развитие коммуникации.  
Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе взаимодей-

ствия обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматривается как основа формиро-

вания потребности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, - игровой деятельности 

или её предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом.  

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, задачи, 

которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени акту-

альны для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения развития различного ге-

неза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, безотноси-

тельно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности развития обуча-

ющихся группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых нарушений раз-

вития также является одной из важнейших задач этапа ранней помощи.  

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и поддержа-

ния контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приёмам взаимодействия 
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с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями (законными представителями), 

которые является важным звеном становления мотивационной сферы ребёнка.  

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы подраз-

деляется на:  

формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения 

ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником, формирование 

способности принимать контакт;  

развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

 развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного поведения.  

Формирование потребности в коммуникации.  
Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными представите-

лями), другими близкими, педагогическим работником:  

формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), педаго-

гическим работником в процессе удовлетворения физических потребностей ребенка;  

формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные отно-

шения с родителями (законными представителями), чувства доверия и привязанности к ним;  

создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником;  

формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными предста-

вителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие между матерью и мла-

денцем: синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, настроенность друг на дру-

га; стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями (законными пред-

ставителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритми-

ческого диалога); 

 укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), педа-

гогическим работником в процессе телесных игр; 

формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), педаго-

гическом работнике;  

формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными представителями), 

педагогическим работником, его указательным жестом как основного вида предпосылок проявле-

ния внимания к совместному действию. 

 Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

 создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического ком-

форта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; формировать 

навыки активного внимания;  

формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом головы в 

сторону источника звука;  

вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

 формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и кон-

центрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия; вызы-

вать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать на их основе 

контакт;  

вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные иг-

ры, пение педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр; создавать 

возможность совместных действий с новым педагогическим работником;  

стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический работ-

ник; 

 формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, вызы-

вать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной педагогиче-

ским работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным 

видам деятельности);  

формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 
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 совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику.  

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, профилак-

тика и (или) коррекция проблемного поведения):  

учить откликаться на своё имя; формировать умение выделять (показывать) по речевой ин-

струкции педагогического работника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, 

уши, руки, живот);  

учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, изменять 

свое поведение с учетом этой оценки;  

формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую позу, слу-

шать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции;  

учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой; предупре-

ждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, бодрствование (с ис-

пользованием расписания и (или) на основе стереотипа поведения).  

Речевое развитие.  
Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 

его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском формирования 

РАС отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается несформированность языко-

вых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также по-

знавательной, регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать целена-

правленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей общения, его 

вербальных и невербальных средств.  

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с использо-

ванием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

общения и социального взаимодействия.  

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, разви-

тие понимания речи и развитие экспрессивной речи.  

1. Развитие потребности в общении:  

формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными предста-

вителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к общению;  

развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными представи-

телями), педагогическим работником; формировать умение принимать контакт, формировать уме-

ния откликаться на свое имя; формировать потребность в речевых высказываниях с целью обще-

ния с педагогическим работником и другими детьми; 

 формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым со-

провождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим работником; 

учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником (жесты, сло-

ва: "привет, пока, на, дай");  

стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, тре-

бования; стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными предста-

вителями), педагогическим работником. 

 2. Развитие понимания речи: 

 стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогического работника, интонации, 

голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, 

мимикой, указаниями на предметы;  

активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с 

предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд; созда-

вать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с музыкаль-

ными игрушками;  
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формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет педаго-

гический работник; учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко 

от ребенка; создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний (по-

буждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию соответствующей 

мимикой лица и естественными жестами; 

 учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; формировать взаимосвязь между движением и 

его словесным обозначением, комментируя действия ребенка и собственные движения речью;  

учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; учить выполнять простые ин-

струкции сопровождаемые, соответствующим жестом: "иди ко мне", "сядь"; учить выполнять про-

стые инструкции, предъявляемые без жеста; учить обучающихся слушать песенки, стихи, фикси-

ровать взгляд на артикуляции педагогического работника;  

 активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, игруш-

ки, картинки; учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. Развитие экс-

прессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации: 

 стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы выразить 

просьбу; 

 учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться взглядом 

и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 

 учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; сти-

мулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим работником; учить 

выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением головы или кисти);  

учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; стимули-

ровать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получения желаемого предмета;  

учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; стимули-

ровать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выражения просьбы; учить 

показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и более метров) 

предмет; 

 создавать условия для развития активных вокализаций; стимулировать произнесение пяти 

и более согласных в спонтанной вокализации и лепете;  

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение фикси-

ровать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; учить обучающихся под-

ражать действиям губ педагогического работника в русле простой артикуляционной гимнастики;  

побуждать к звукоподражанию; создавать условия для активизации обучающихся к рече-

вым высказываниям в результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

 учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", "Не хочу";  

выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в дальнейшем - 

с обращением).  

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. В возрасте до трёх лет у 

любого ребёнка возможности обозначить своё отношение к происходящему с ним и в окружении 

ограничены, поэтому в этих целях нередко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и дру-

гие проявления проблемного поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как естествен-

ную реакцию для данного возраста. 

 В связи с тем, что при аутизме выражена склонность к формированию стереотипии, частые 

повторения таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, 

уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает такую работу не 

только коррекционной, но и, во многом, профилактической. 

 Следует принимать во внимание, что сходные поведенческие проявления могут носить эн-

догенный характер, и не быть связанными с внешними обстоятельствами. 

 Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению 

обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (законные представители) и дру-

гие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период ребёнок, в ос-

новном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). 
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 Коррекционцую работу с проблемами поведения в раннем возрасте  следует строить в рус-

ле развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих подходов 

следует вводить по мере необходимости и выяснения особенностей психологического профиля 

ребёнка. 

 Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: создание эмоцио-

нально положительной атмосферы в окружении ребёнка исключительно важно не только в плане 

профилактики и коррекции проблем поведения, но для развития ребёнка в целом.  

Положительные эмоции способствуют повышению общего (в том числе, психического) то-

нуса, создают благоприятный фон для установления контакта и развития взаимодействия, обще-

ния с ребёнком; 

 установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений сопровожде-

ния, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как эмоциональный контакт 

ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, родителями (законными представителями) 

(прежде всего, с матерью) делает приобретённые навыки более стойкими, не требующими посто-

янного подкрепления, ориентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения и (или) 

подкрепления;  

установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения 

конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного поведения (основные 

функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание происходяще-

го, общение в некомфортной для ребёнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сен-

сорные стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необходимо в соответствии с 

используемым коррекционным подходом и с учётом индивидуальных особенностей ребёнка раз-

работать программу по предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное поведение 

(например, обучение адекватным способам обозначать свои желания: не криком или плачем, а 

указательным жестом).  

В случае возникновения эпизода проблемного поведения:  

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они мо-

гут подкреплять проблемное поведение;  

б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, избе-

гание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить нежелатель-

ную поведенческую реакцию; 

 в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, игно-

рирование, тайм-аут).  

Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по нескольким при-

чинам:  

в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному развитию;  

стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития 

(например, при умственной отсталости, ДЦП); 

 определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся не-

функциональные движения, действия, интересы) и включает несколько патогенетических вариан-

тов, из которых психолого-педагогические методы коррекции являются основными для гиперком-

пенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных.  

По феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-

двигательные стереотипии.  

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков:  

Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, напо-

минающими стереотипии:  

время появления, возрастная динамика и устойчивость во времени, зависимость от внешних 

факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, утомлением, эмоциональным 

состоянием); 

 Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений разви-

тия, возможное наличие связи с аутизмом 
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Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим признакам;  

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенностям ре-

бёнка и варианту стереотипии;  

Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи.  

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах ран-

ней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем.  

Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 

 Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при ти-

пичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым до 5-7 лет, однако базис его разви-

тия - и в норме, и при различных нарушениях -закладывается в раннем детстве.  

Именно поэтому у ребёнка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера 

должна быть в поле внимания родителей (законных представителей) и сотрудников Организации.  

Детям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, от 

гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, неравномерность развития дви-

гательной сферы, например, несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия между 

возможностями произвольной и спонтанной двигательной активности.  

Это направление сопровождения включает формирование предметно-манипулятивной дея-

тельности, развитие предметнопрактической деятельности, общефизическое развитие, подвижные 

игры и плавание.  

Формирование предметно-манипулятивной деятельности:  

1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке;  

2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), 

учить тянуться рукой к этому предмету; 

 3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую;  

4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место;  

5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по 

просьбе педагогическому работнику;  

6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета размера;  

7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки;  

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигу-

ры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трёх форм);  

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 

пальцем и прослушивая разные мелодии;  

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. Формирование пред-

метно-практических действий: предметно-практические действия (далее - ППД) являются веду-

щей деятельностью ребенка в раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипу-

ляций.  

Обучение направлено на формирование специфических манипуляций, которые в дальней-

шем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и ма-

териалами.  

У обучающихся группы повышенного риска формирования РАС действия с предметами ча-

сто приобретают стереотипный характер, поэтому одной из задач сопровождения становится раз-

витие ППД без усиления стереотипий:  

а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разми-

нать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал (следует выбирать те действия и 

материалы, которые не относятся к сверхценным и (или) не вызывают негативных аффективных 

реакций); знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, сыпучий, 

пластичный);  

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении прово-

цирования и (или) поддержки формирования стереотипий): развивать манипулятивные действия с 

предметами (до того момента, когда они перестают соответствовать возрастным нормам);  
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формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; учить толкать предмет 

от себя и тянуть предмет по направлению к себе;  

формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше избегать);  

формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ёмкости или в ёмкость, пе-

рекладывать предметы из одной ёмкости в другую; учить вставлять предметы в отверстия, нани-

зывать предметы на стержень, нить;  

активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при использовании 

совместных или подражательных действий (следует ещё раз обратить внимание на опасность 

формирования стереотипий!);  

формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по подра-

жанию, образцу и речевой инструкции);  

учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их функцио-

нальное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, сачком, тележ-

кой с веревочкой);  

создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение пред-

метов из окружающей среды. 

 Общефизическое развитие:  
1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным физиче-

ским занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с другими детьми);  

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаимо-

действия в движениях рук и ног;  

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать 

на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее;  

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и переле-

зать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно);  

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку). 

 6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель);  

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ни-

ми некоторые действия (мячи, рули, обручи).  

8) создавать условия для овладения умением бегать;  

9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно;  

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности;  

11) развивать у обучающихся координацию движений;  

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами;  

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия;  

14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам";  

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на спине" в 

положение "лежа на животе" и обратно; 

 16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 15-20 

см);  

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку;  

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка;  

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему,  

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекцион-

ных заболеваний и для закаливания организма.  

Подвижные игры.  
Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки развития иг-

ровой деятельности", хотя представленность игровых моментов в совместной двигательной актив-

ности может быть очень разной.  

В ходе совместной двигательной активности облегчается формирование понимания моти-

вов деятельности других участников; преследуются следующие задачи: 

 1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх;  
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2) закреплять сформированные умения и навыки,  

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся,  

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми,  

5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, уме-

ния согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся. Плавание.  

В этот подраздел включены водные процедуры и начальный этап обучения плаванию, по-

скольку оно оказывает необходимое стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. 

В то же время, необходимо учитывать индивидуальное отношение к воде (возможны страхи воды, 

водных процедур).  

Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают специфиче-

ское влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы.  

Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо соче-

тать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше.  

Основные задачи подраздела: 

 1) создавать условия для положительного отношения к воде;  

2) учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн;  

3) окунаться спокойно в воду;  

4) учить удерживаться в воде на руках педагогического работника; 

 5) формировать у обучающихся интерес к движениям в воде;  

6) выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию; 

 7) создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удер-

живаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке педа-

гогического работника.  

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности. 
Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются естественны-

ми формами деятельности, освоения окружающего мира.  

При аутизме развитие этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в 

тяжёлых случаях спонтанно фактически не развивается).  

Развитие игры, выбор её видов и форм должны опираться на актуальный уровень и зону 

ближайшего развития ребёнка в коммуникации, речевом развитии, памяти, внимании, воображе-

нии, моторике.  

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются: учить 

действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подражанию в процессе 

предметно-игровых действий с педагогическим работником (вставить фигурки в пазы; расставить 

матрешки в свои домики); учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать ка-

талку, катать коляску с игрушкой);  

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям педагоги-

ческого работника; учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и рече-

вой инструкции. Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

 Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в до-

стижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, сформи-

рованные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу склонности к 

формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере следует, по возможности, 

раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем поведения) необ-

ходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи.  

Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в исполнении по-

вседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём пищи, различные гигиенические 

процедуры): сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); далее с постепен-

ным подключением к действиям педагогического работника; возрастанием "доли участия" ребёнка 

с тенденцией к полной самостоятельности, достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во 

всех видах деятельности. 
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 Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сооб-

разно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную аккуратность и 

опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, приём пищи). Формирование 

навыков самостоятельности.  

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков само-

стоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный уровень 

социализации и независимости в жизни недостижимы. 

 У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности раз-

вития самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических расстройств, так и 

в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных причин, пре-

пятствующих развитию самостоятельности, однако начинать это приоритетное направление со-

провождения следует как можно раньше, при появлении первой же возможности. Развитие само-

стоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, развитием предпосылок интел-

лектуальной деятельности, занятиями по физическому развитию и другими приоритетными 

направлениями этого возрастного периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом.  

Основным методическим приёмом формирования навыков самостоятельности является ис-

пользования расписаний различных по форме и объёму. Некоторые из традиционных направлений 

сопровождения в ранней помощи детям с повышенным риском формирования РАС - такие как по-

знавательное и художественно-эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не 

означает отсутствия соответствующей работы.  

Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", "формирова-

ние предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. Выделение "представлений об окру-

жающем мире" как самостоятельной темы в раннем возрасте у обучающихся группы риска по РАС 

преждевременно: сначала необходимо создать возможности его познания (что особенно относится 

к социальному миру).  

Тем не менее с формированием представлений об окружающем мире могут быть связаны 

многие направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). 

Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку её содержание и возможности реше-

ния фактически полностью определяются успехами коррекционно-развивающей работы и некото-

рых других направлений сопровождения.  

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению это-

го приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует неготов-

ность подавляющего большинства обучающихся группы риска по  РАС к соответствующей дея-

тельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированности ак-

тивного внимания. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную дея-

тельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориен-

тируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоцио-

нального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 

положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятель-

ной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня.  

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициатив-

ной деятельности, например:  

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

 игры - импровизации и музыкальные игры;  

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  
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 логические игры, развивающие игры математического содержания;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

 самостоятельная двигательная деятельность,  

 подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в дея-

тельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития де-

тей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, по-

иска новых подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ре-

бёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

 6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляю-

щему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испыты-

вает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ре-

бёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих 

его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы.  

Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педа-

гогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познаватель-

ную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения воз-

никающих проблем, осуществлять деятельностные пробы.  

При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариатив-

ных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: 

в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импро-

визации и тому подобное), в двигательной деятельности. С четырех-пяти лет у детей наблюдается 

высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым условием для развития са-

мостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. 

 Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для 

поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необ-
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ходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и за-

интересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в об-

суждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое вни-

мание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать воз-

никающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в се-

бе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского 

общения, совместной деятельности, умений командной работы. 

 Это могут быть ситуации волонтерской направленности:  

взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного от-

ношения к вещам и игрушкам.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообраз-

ными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца).  

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество.  

Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои зна-

ния и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, акти-

визируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание пре-

одолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов.  

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти ре-

шение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её мини-

мизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением зада-

чи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание 

детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса се-

ми лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Де-

ти седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оце-

нить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и само-

стоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные кар-

ты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочета-
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ние увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы при-

влекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы 

его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку ини-

циативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к прояв-

лению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнако-

мых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить пред-

положения, испытывают радость открытия и познания. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

        Требования к условиям получения дошкольного образования воспитанниками с РАС пред-

ставляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

программы, 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 образо-

вательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для воспитанников, их родителей (законных представителей), га-

рантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья воспитанни-

ков. 

 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечи-

вающих 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 индивиду-

ального обучения и обучения в условиях микрогрупп. 

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального раз-

вития ребенка (ИОМ ребенка-инвалида). 

5. Последовательная работа с семьей. 

        Специальные образовательные условия по заключению ПМПК 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
        Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, а также территории, прилегающей к нему 

для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошколь-

ного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

        Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность об-

щения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможности для уединения. 

        Развивающая предметно-пространственная среда ДОО полностью обеспечивает реали-

зацию Программы: 

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного образования де-

тей с ОВЗ; 

- учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность; 

- учитываются возрастные особенности детей. 
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        Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, трансфор-

мируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды соответ-

ствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы: 

• Образовательное пространство ДОО оснащено средствами обучения и воспитания, соот-

ветствующими 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 воспитанни-

ков, 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; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

        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 центрах активности полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в ка-

честве предметов-заместителей в детской игре). 

        Вариативность среды предполагает: 

• наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор де-

тей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимули-

рующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

        Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 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 активно-

сти; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

        Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элемен-

тов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

        Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды подчинено одной 

главной цели – развитию способности мыслить избирательно и продуктивно, а также соответству-

ет основной задаче - всестороннему развитию ребёнка: развитию его мотивационной сферы, ин-

теллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

        Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной среды яв-

ляется ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с РАС. Пространство: 

учитывает интересы и потребности ребенка с РАС, характеризуется относительным постоянством 

расположения игровых материалов и предметов мебели, не перегружено разнообразными игровы-

ми объектами. Игры и игрушки подбираются в соответствии с содержанием образовательной про-

граммы. 

        При организации индивидуальных занятий соблюдается следующяя последовательность: ра-

бочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих ребенка факторов, рабочий стол 
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отодвигается от стены и педагог располагается в зоне видимости ребенка; занятия проводятся в 

малой группе, состоящей из двух детей, рабочие столы располагаются рядом друг с другом. 

        При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное расписание, 

иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и дидактические материалы: 

– для подготовки руки к письму: ограничители строки, разлиновка листа в крупную клетку; 

– при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд чисел, игро-

вые пособия по закреплению состава числа (подбираются с опорой на индивидуальные интересы 

ребенка), игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков, игровые пособия по 

обучению выполнению арифметических действий, наглядные пособия по обучению детей решать 

задачи; 

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

символы звуков, таблицы для чтения и др.; 

– развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные инструменты, мелкий 

материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, продукты, одежда, транспорт, мебель и 

др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, пальчиковый театр и др.; 

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

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

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

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

доктора, игрушечные животные и т. д.; 

        Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, каждый 

предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что способствует самостоятель-

ной уборке игрушек. 

        Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для ребенка с 

РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используются: не-

высокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, 

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

любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, 

мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения. 

        Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации ребенка в обра-

зовательной организации. Дети с расстройствами аутистического спектра при восприятии инфор-

мации в вербальной форме нуждаются в визуальном ее подкреплении. С этой целью используют 

визуальное расписание. Необходимость введения визуального расписания связана с тем, что у де-

тей с РАС недостаточно сформировано понимание речи. Можно использовать фотографии, обо-

значающие занятия и режимные моменты. 

        Для обеспечения качества 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 вен-

тилятора, шум за окном, которые могут мешать заснуть), создание условий для пробуждения в 

спокойной обстановке. 

        При 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 очень важно, чтобы на прогулочной площадке соблюдались все меры безопасности. При 

этом у детей с РАС должен быть доступ к оборудованию, позволяющему обеспечить сенсорную 

разгрузку ребенка: безопасные качели, батут, гамак и др. 

 

        3.3. Кадровые условия реализации АОП   
       Учитель-логопед, учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное образование по спе-

циальности: «Олигофрено-педагогика» «Логопедия»; прошла повышение квалификации по до-

полнительной профессиональной программе "Образовательные и реабилитационные методики ра-

боты с детьми, имеющими особенности развития" 
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     Содержание АОП разрабатывается и реализуется ДОО на основе рекомендаций ПМПК и ИПРА 

ребенка-инвалида с обязательным участием педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога: 

        Учитель-логопед: 
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку педагогам по ор-

ганизации речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, текстов и других дидак-

тических материалов, подборе художественных произведений для чтения, заучивания, пересказа, 

инсценировки по ролям и др.; 

– при реализации программы: осуществляет формирование коммуникативной стороны речи (раз-

витие активного и пассивного словаря, развитие диалогической речи, обучение ответам на постав-

ленные вопросы, умению задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание инструк-

ций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над просодической стороной речи, 

ее мелодическими и ритмическими компонентами, подготовку к обучению грамоте и письму и др. 

3.4Материально-техническое обеспечение  

    В соответствие с заключением ПМПК от 10.07.2021,  ребенку с РАС   требуются специальные 

технические средства обучения и специальные учебники и дидактические пособия. 

        Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществ-

ляется образование воспитанника с РАС, соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

дошкольным образовательным организациям и помещениям для осуществления образовательного 

и коррекционно-развивающего процессов: кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога, 

структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм деятельности; 

3.5 Планирование образовательной деятельности 
          Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из основных 

условий реализации индивидуальной образовательной программы ориентировано на возможность 

постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой ин-

формации. 

        Для ребенка с РАС предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных, речевых 

и психических функций, в зависимости от выявленных нарушений. Коррекционно-развивающее 

воздействие осуществляется на основе использования разнообразных практических, наглядных и 

словесных, двигательно-кинестетических методов. 

        Используются следующие формы работы с ребенком с РАС: индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

 Коррекционно-развивающая работа с ребенком с РАС строится дифференцированно.  

Цели программы: 
- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребен-

ком; развитие познавательных навыков; 

смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; повыше-

ние активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; преодоление трудностей в ор-

ганизации целенаправленного поведения. 

Задачи программы: 
- ориентация аутичного ребенка во внешнем мире; 

- обучение его простым навыкам контакта;  

- обучение ребенка более сложным формам поведения; 

- развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти, мышления. 

Основные этапы психологической коррекции: 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной реализации 

этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается с помощью 

спокойной негромкой музыки в специально оборудованном помещении для занятий. Важное зна-

чение придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Педагог должен общаться с ребен-

ком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. 
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Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ре-

бенку с прямыми вопросами. Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно 

длительного времени и является стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. Пе-

ред педагогом стоит конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается 

путем поощрения даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой задачи требует 

от педагога умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его поведения и исполь-

зовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация целенаправленно-

го поведения аутичного ребенка. А также развитие основных психологических процессов. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.  Никольской О.С., Баенской Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи.  –М.: 

Теревинф, 2013. 

2. Пособия   Никольской О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму детского 

аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000. 

3. Технологии Е.А. Янушко «Игры с аутичным ребенком», «Сенсорное развитие аутичных 

детей». 

4. О.Яковлева «Психологическое сопровождение детей-аутистов» Киев,2013г. 

Структура коррекционно-развивающих занятий: каждое занятие состоит из нескольких 

последовательных частей. 

1 часть. Вводная. Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и упражне-

ния на развитие произвольности психических процессов. 

(приветствие, игра с массажным мячиком, игра с нейропсихологическим мячиком, развитие 

приемов массажа и самомассажа) -2-3 мин; дыхательные упражнения - 2-3 мин; 

2 часть. Основная. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на разви-

тие познавательных процессов (или эмоционально-волевой сферы), крупной и мелкой моторики, 

двигательной координации. В основную часть обязательно включаются релаксационные  упраж-

нения, способствующие снятию мышечного напряжения, усталости и активизирующие мысли-

тельную деятельность, упражнения для развития мелкой моторики рук и развивающие игры и 

упражнения. 

3 часть. Заключительная. Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной 

самооценки. 

Дифференцированные требования к ребенку в соответствии с уровнями обучения: 

 выполнять произвольные целенаправленные действия; 

 фиксировать взгляд на деятельности, стационарных  и движущихся предметах; 

 выполнять простые подражательные действия по образцу и словесной инструкции; 

 обследовать предмет, узнавать его на картинке и находить по словесной инструкции; 

 соотносить два одинаковых предмета; 

 выполнять практические действия руками по показу и по словесной инструкции; 

 выбирать и раскладывать предметы контрастных цветов; 

 группировать по форме предметы двух контрастных форм; 

 выбирать  по образцу и раскладывать контрастные объёмные формы; 

 использовать приемы наложения и приложения для их сравнения по величине; 

 выполнять постройки из детского строительного материала по образцу 

Форма работы: индивидуальная. 

Основные методы и приемы: игры (дидактические, подвижные, коммуникативные, роле-

вые), упражнения, рисование, беседы. 

 Обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности. 

 Процесс развития и обучения опирается на развитие у учащихся базовых эмоций для при-

влечения их внимания и интереса, для повышения мотивации обучения, побуждения позна-

вательных потребностей. 



 59 

 Большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации. 

 Обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших достижений ребенка. 

Основными видами деятельности  воспитанника  являются:  

игровая деятельность, познавательная деятельность, практическая деятельность. 

  

Содержание занятий учителя-дефектолога 

группа                         Количество занятий  в неделю 

Ознакомление 

с окружаю-

щим 

/развитие ре-

чи 

 Познава-

тельное 

развитие 

/сенсорно

е, ФЭМП/ 

Ознакомление с окружающим / 

Коррекция психических процессов и развитие речи  

1 год 

обучения  

 (4 года) 

1 1             

 

Продолжительность  занятия: 10-15 минут. Проведение занятий: 3 раза  в неделю индивидуальные 

или в микрогруппах (2-3 человека) в зависимости от эмоционального состояния ребенка с РАС. 

 

Содержание коррекционной работы «Познавательное развитие», реализуемое  учителем-

дефектологом.  
Индивидуальный план коррекционных мероприятий на 2024-2025учебный год. 

 

Коррекционная  

направленность работы  

по  

сенсорному развитию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать  все  виды  восприятия:  зрительного,  тактильно-

двигательного, слухового,  вкусового,  обонятельного,  обеспечивать  

полисенсорную  основу обучения;  

-  развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности  и  безопасности,  учить  их  выделению  

знакомых  объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запа-

ху и на вкус;  

-  учить  приемам  обследования  -  практического  соотнесения  с  об-

разцом-эталоном  путем  прикладывания  и  накладывания,  совмещения  

элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и так-

тильно-двигательное восприятие  (обведение  контуров  пальчиком,  

примеривание  с  помощью наложения и  приложения данного элемента 

к образцу-эталону).  

- формировать  у  детей  комплексный  алгоритм  обследования  объек-

тов  на основе  зрительного,  слухового,  тактильно-двигательного  вос-

приятия  для выделения максимального количества свойств и призна-

ков;   

- учить детей собирать целостное изображение предмета по его частям: 

по разрезанной картинке.  

-  развивать  стереогноз  -  определять  на  ощупь  фактуру  материалов, 

величину предметов, узнавать предметы на ощупь и называть их;  

- развивать  глазомерные  функции  и  умение  ориентироваться  в сери-

ационном  ряду  по  величине,  включать  элементы  в  ряд,  сравнивать 

элементы  ряд  по  параметрам  величины 
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Развивать эмоциональ-

но – волевую сферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать    мыслительные  операции   сравнения, обобщения,  конкре-

тизации,  классификации,  сериации  на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков;  

 

- формировать способность обращать внимание на яркие игрушки и 

предметы, их свойства; 

-развивать умения до разнообразных действий с предметами, совмест-

ного и самостоятельного их выполнения, способность действовать по 

образцу. 

-развивать чувство принадлежности как собственного физического тела, 

так и принадлежности других предметов и людей.  

-формировать способность к принятию другого человека. Эмоции, ко-

торые сопровождают этот процесс - выборочная терпимость, чувство 

безопасности, заинтересованность); 

-преодолевать ограниченные интересы относительно определенного 

предмета. 

-продолжать воспитание у ребенка эмоционально положительного от-

ношения к родителям (маме), формирование способов тактильного 

(вербального по возможности) выражения своих чувств (радоваться и 

улыбаться, называть ласково, касаться, обнимать). Закрепление и со-

вершенствование приобретенных умений взаимодействия с членами се-

мьи — ребенок учится контактировать, целовать, обнимать членов се-

мьи. 

-формировать умение фиксировать внимание на лице взрослого, другого 

ребенка, куклы и понимать эмоцию радости на их лицах. 

-формировать умение сообщать движениями, жестами, вербально о сво-

ем эмоциональном состоянии («весело», «хорошо», «плохо»). 

-формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, 

игр, игрушек, предметов быта. 

-продолжать обучение положительному социальному взаимодействию: 

получение радости и удовлетворения от игры, успокаивающих слов 

взрослого; употребление в процессе взаимодействия с окружающими 

слов «спасибо», «пожалуйста». 

-формировать у ребенка элементарный образ себя и друго-

го (обобщенного образа человека) может происходить с помощью игр, 

направленных на: наблюдение в зеркальце и опознания ребенком себя и 

других детей и взрослых; 

-всячески поддерживать стремление ребенка (за подражанием или само-

стоятельно) обозначить другого человека определенным буквосочета-

нием, а потом назвать его имя. Развивать внимание к другому человеку 

(к ее внешности и действий) и умение подражать ее элементарные дей-

ствия. На этой основе в дальнейшем возможно осуществление форми-

рование у ребенка умения вносить элементы самодеятельности в соб-

ственные функциональные и игровые действия.  

-корректировать  слабую  способность 

/неспособность дифференцировать живые и неживые объекты, что, в 

частности, ослабит ее агрессивное поведение в отношении другого ре-

бенка, которую он может воспринять как куклу. Обучать ребенка адек-

ватным методам восприятия и обследование живых и неживых предме-

тов окружения. 

- обучать умению играть с куклой, подражая взрослому (причесывание 

куклы, умывание, укладывание спать, проявление элементарной эмпа-
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Коррекционная  

направленность работы  

по развитию простран-

ственных представле-

ний 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная  

направленность работы  

по развитию кинетиче-

ского и кинестетиче-

ского праксиса  

 

 

Развитие активного, 

экспрессивного отреа-

гирования (движение и 

речь) 

тии — пожалеть, покачать, погладить). 

-продолжать обучать ребенка правильному узнаванию, запоминанию и 

называнию членов своей семьи (по фото). 

-продолжать обучение адекватному реагированию на собственное имя и 

на свое отражение в зеркале. 

-продолжать постепенное формирование норм поведения (не кричать, 

не драться, здороваться, прощаться, благодарить). 

-совершенствовать умение ребенка взаимодействовать с двумя или од-

ним взрослым в процессе совместной деятельности (например, совмест-

ная постройка башни из кубиков), используя разные приемы 

 

- Развивать пространственные представления (в собственном теле, в 

окружающем мире, ориентировка на местности, на листе, Рисовать  в 

тетради  в клетку геометрические фигуры, цифры прописывать. 

- развивать межполушарные связи. 

- развивать мелкую и крупную моторику. 

- учить чувствовать и выделять звуки телом,  

- переключать внимание с одного звука на другой с помощъю смены 

основных движений, с открытыми и закрытыми глазами. 

Развивать слухоречевой гнозис. Учить узнавать бытовые, природные и 

музыкальные шумы, а также голосов животных и дюжей в зависимости 

от удаленности источника звука и его интенсивности.  

 

 

 

Приучать удерживать в памяти «голоса» всех этих предметов.- Разви-

вать чувство ритма; 

- Развивать  тактильную,  зрительную и слуховую память; 

- Развивать чувство ритма; 

- Развитие  тактильной,  зрительной и слуховой памяти; 

формирование правильного дыхания; 

-формировать правильное дыхание; 

Коррекционная  

направленность работы  

по формированию эле-

ментарных  

математических пред-

ставлений 

знакомить ребенка с количественной характеристикой чисел:  

-  учить  пересчитывать  предметы  по  заданию    «Посчитай»,  пользу-

ясь перекладыванием  каждого  элемента,  прикосновением  пальцем  к  

каждому элементу,  указательным  жестом,  и  просто  на  основании  

прослеживания глазами;  

- совершенствовать  счетные  действия    с  множествами  предметов  на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

- знакомить    с  количеством  в  пределах  пяти–десяти  (возможный 

предел  освоения  детьми  чисел  определяется,    исходя  из  уровня  их 

математического развития на каждом этапе образовательной деятельно-
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сти);  

-  развивать цифровой гнозис: учить  узнавать знакомые цифры 0, 1 - 10 

в правильном  и  зеркальном  (перевернутом)  изображении,  среди  

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством 

объектов;  

справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в об-

ратном порядке;  

- формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  

-  учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, 

вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу  (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно);  

- формировать временные представления:  

- уделять внимание как  запоминанию названий дней недели, месяцев и 

т.д., так и   пониманию последовательности и цикличности времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток;  

- формировать понимание временной последовательности событий,  

временных  причинно-следственных  зависимостей  (что  сначала  -  что 

потом? Что чем было - что чем стало?). 

 

 

 Содержание коррекционной логопедической работы. 

Звукопроизношение 

Фонематические про-

цессы 

- Подготовка артикуляционного аппарата к различным звукокомплек-

сам, словам на материале комплекса статических и динамических 

упражнений 

-развитие подражательности  слов , предложений, просьб 

-Развивать умение соотносить слова и предметы 

- Развивать умение воспроизводить  слоговые ряды из трех слогов с 

оппозиционными фонемами. 

 

Лексико-

грамматический строй 

речи 

 - Обогащать словарь  существительных, глаголов, прилагательных по 

изучаемым темам.  

- Ввести в активную речь местоимения: ее, их, наш. 

- -. - Развивать умение правильно употреблять существительные мно-

жественного числа в именительном падеже, показывать ,затем назы-

вать. 

- Обучать дифференцированно использовать в речи простые  предлоги: 

на - под,  

Развивать умение правильно согласовывать слова в предложении при 

cоставлении предложений по вопросам, 

 

Связная речь - формировать умение отвечать на вопросы полно, задавать вопросы. 

- Обучать умению отгадывать рассказы-описания о предметах и объек-

тах по образцу и предложенному плану на материале тем: «Овощи», « 

Одежда, обувь, головные уборы», «Ягоды. Грибы»,  «Фрукты»,  «До-

машние животные и птицы»,  «Дикие животные»,  

-  Развивать умение договаривать хорошо знакомые сказки и знакомые 

тексты, сохраняя логику повествования и соблюдая грамматические 

нормы (со зрительной опорой с помощью педагога 
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Календарно - тематическое планирование работы педагога-психолога 

1. Создание эмоционально положительного настроя.  

2. Формирование эмоционального контакта.  

3. Формирование способности к подражанию.  

4. Развитие осознания себя, слухового внимания, формирование схемы  

тела.  

5. Учить устанавливать сходство предметов путем зрительного анализа.  

116. Развивать мелкую моторику.  

1 неделя сентября  

• Приветствие «Солнышко».  

• «Ручки».  

• «Мой кубик, твой кубик».  

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»).  

• Конструирование «Дьенеш».  

• Игра с пальчиками «Про кулачок с ладошкой».  

• Сенсорная игра - матрешка.  

• Вкладыши.  

• Игра на ксилофоне (по очереди с педагогом «Твоя очередь», игра по  

цвету полосок). Прощание.  

2 неделя сентября  

• Приветствие «Солнышко».  

• Игра «Закружились, завертелись».  

• Игра «Кто спрятался?».  

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»).  

• Игра «Ласковый ребенок».  

• Конструирование «Дорожка».  

• Игра с пальчиками «Куколка».  

• Соотнесение картинки и предмета, лото.  

• Конструирование Дьенеш.  

• Сортировка по цвету.  
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• Сенсорная игра «Матрешка».  

• Игра с бубном (по очереди с педагогом «Твоя очередь»).  

• Прощание.  

3-4 неделя сентября  

• Приветствие «Солнышко».  

• Игра «Прячем ручки» (фасоль).  

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»).  

• Игра «Кто это?».  

• Игра на подражание «Раз-два-три, посмотри: это – я, это – ты».  

• Конструктор «Притворщик» (веселый, грустный).  

• Строим гараж из конструктора.  

• Сортировка по форме.  

• Конструирование «Дьенеш».  

12• Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и увидела.» (теперь у меня есть  

слон и черепаха, теперь ты..).  

• Чудесный мешочек (найди такой же).  

• Игра с пальчиками «Ладошка».  

• Ритмическая музыка – танцы.  

• Прощание.  

1- 4 неделя октября  

• Приветствие «Солнышко».  

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я» изобрази  

живот).  

• Конструирование «Стол и стул для матрешки».  

• Ритмическая игра «Черепаха».  

• Игра на подражание «Раз-два-три, посмотри: это – я, это – ты».  

• Конструктор «Притворщик» (веселый, грустный, злой)  

• Соотнесение картинки и предмета, лото.  

• Стержни собери по цвету, форме.  

• Рече двигательная игра «Зайка серенький сидит» заяц рукавичка.  

• Световой стол – зайка.  

• Сортировка по теме...  
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• Игра с пальчиками «Человечек».  

• Игра с маракасами (по очереди с педагогом «Твоя очередь»).  

• Прощание.  

1-5 неделя ноября  

• Приветствие «Солнышко».  

• Ритмическая игра «Та-та-та два кота».  

• Мемо «Эмоции».  

• Конструирование «Гараж».  

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я» изобр.  

жив).  

• Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и увидела..» (теперь у меня есть  

слон и черепаха, теперь ты..)  

• Игра «Кого не стало?»  

• Конструирование Детенышей.  

• Речедвигательная игра «Мишка косолапый по лесу идет» + мишка  

рукавичка.  

• Чудесный мешочек (найди шишку среди мячей).  

• Сортировка по теме...  

13• Световой стол – мишка.  

• Песенка про зиму.  

• Прощание.  

1-4 неделя декабря  

• Приветствие «Солнышко».  

• Ритмическая игра «Та-та-та два кота».  

• Магнитная рыбалка «Эмоции».  

• Конструктор «Притворщик» (веселый грустный, злой).  

• Конструирование «На улице дома» (водим машину).  

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»).  

• Конструирование Дьенеш.  

• Соотнесение картинки и предмета, лото  

• Сенсорные игры.  

• Геометрический паровозик.  
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• Игра с пальчиками «Рыбки».  

• Песенка про зиму.  

2-3 неделя января  

• Приветствие «Солнышко».  

• Ритмическая игра «Покажи нос».  

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»).  

• Пантомима (покажи, как плачешь, как злишься, смеешься).  

• Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, плачу, пью, расчесываюсь, ам-ам).  

• Конструирование «Ворота».  

• Соотнесение картинки и предмета, лото.  

• Рисование и стирание пальчиком на доске.  

• Игра с прищепками.  

• Чудесный мешочек «Найди такой же».  

• Игра с пальчиками «Коза».  

• Игра «Принеси такую же».  

• Ритмическая музыка.  

1-4 неделя февраля  

• Приветствие «Солнышко».  

• Ритмическая игра «Покажи нос».  

• Игра «Кто спрятался?»  

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»).  

• Конструирование «Мебель».  

14• Рисование и стирание пальчиком на доске.  

• Пантомима (покажи, как плачешь, как злишься, смеешься).  

• Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, плачу, пью, расчесываюсь, ам-ам).  

• Игра с крупой «Найди игрушку».  

• Речедвигательная игра «Ручки в стороны в кулачок».  

• Сортировка овощей.  

• Игра на ксилофоне (по очереди с педагогом «Твоя очередь», игра по  

цвет полосочкам).  

• Прощание.  

1-4 неделя марта  
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• Приветствие «Солнышко».  

• Ритмическая игра «Покажи нос».  

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я»).  

• «Притворщик» (веселый, грустный, злой) Нарисуй лицо.  

• Соотнесение картинки и предмета, лото.  

• Игра с прищепками.  

• Сортировка овощей.  

• Речедвигательная игра «Мальчики и девочки» (102 И)  

• Прощание.  

1- 4 неделя апреля  

• Приветствие «Солнышко».  

• Имитация (повторение движений за взрослым «Делай, как я» изобр  

живот).  

• Конструирование «Улица».  

• Ритмическая игра «Черепаха».  

• Пантомима (покажи, как плачешь, как злишься, смеешься).  

• Игра «Угадай, что я делаю?» (сплю, плачу, пью, расчесываюсь, ам-ам).  

• Игра «Принеси такую же».  

• Игра «Кто спрятался?»  

• Игра «Я ходила в зоопарк (магазин) и увидела.» (теперь у меня есть  

слон и черепаха, теперь ты..).  

• Игра «Кого не стало?»  

• Игра «Деревянные ключики».  

• Речедвигательная игра «Ванька-встанька».  

• Тактильный мешочек.  

• Ритмическая музыка.  

15• Прощание.  

1-4 неделя мая  

• Игры с песком и водой.  
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3.5 Режим дня и распорядок 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного образова-

тельного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. 

В 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что наибо-

лее эффективной формой организации детей с РАС на занятиях – является индивидуальная форма. 

Подгруппы только по 2-3 человека формируются с учетом уровня психического развития детей и эмо-

ционального состояния ребенка с РАС. 

После первого занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меняются. Детей, слабо усваи-

вающих программу, отличающихся особенностями поведения, т. е. «не вписывающихся» в общегруп-

повые занятия, можно временно не включать в подгруппы и на начальных этапах обучения работать с 

ними индивидуально. Перед проведением занятий учитель-дефектолог проводит индивидуальные 

коррекционные занятия по индивидуальному плану (10-15 минут с каждым ребенком).  

 
 
 

Режим дня детей 2 - 7 лет 

в СПДС «Аленушка» ГБОУ СОШ №10 

с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года 
1 Режимные моменты I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

2 Прием детей, самостоятель-

ная игровая деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.35 

3 Завтрак (подготовка к зав-

траку, КГН) 

8.10 – 8.30 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.50 

4 Игры, подготовка к органи-

зованной образовательной 

деятельности 

8.30 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50– 9.00 

5 Занятия (общая длитель-

ность, включая перерыв) 

9.00 – 9.10 

9.15-9.25 

(по подгруп-

пам) 

9.00 – 9.40 9.00– 9.50 9.00 – 10.00 9.00– 10.50 

6 Максимальный объем обра-

зовательной нагрузки в пер-

вой половине дня 

20 мин. 

(2 по 10 мин) 

30 мин.                

(2 по15мин) 

40 мин.            

(2 по20мин) 

50 мин. или 75 

мин.  

при организа-

ции 1 занятия 

после дневного 

сна 

(2/3 по 25 мин) 

90 мин. 

(3 по 30мин) 

7 Второй завтрак (подготовка 

ко второму завтраку, КГН) 

9.25 – 9.35 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.50 – 11.00 

8 Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

9.35  –11.15 9.50 –11.45 10.00 –12.00 10.10 - 11.40 10.55 – 12.10 
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деятельность на прогулке 

9 Длительность первой прогул-

ки 

1 час 40 мин. 1 час 45 мин. 2 часа 1час 30 мин. 1 час 15 ми. 

10 Возвращение с прогулки, 

КГН, самостоятельная дея-

тельность 

11.15 –11.30 11.45 –12.00 12.00 –12.15 11.40 –12.10 12.10 – 12.15 

11 Подготовка к обеду, КГН, 

обед 

11.30 –12.00 12.00 –12.30 12.15 –12.30 12.10 –12.30 12.15 – 12.30 

12 Подготовка ко сну, сон 12.00 –15.00 12.30 –15.00 12.30 –15.00 12.30 –15.00 12.30 – 15.00 

 
13 Длительность 3 часа 2 ч.30 мин. 2 ч.30 мин. 2 ч.30 мин. 2 ч.30 мин. 

14 Постепенный подъем, воз-

душные и водные процеду-

ры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.10 – 15.15 

15 Игры, самостоятельная 

деятельность, совместная 

деятельность, занятия 

15.15 – 15.50 15.15–16.20 15.15–16.25 15.15–16.30; 

Занятие не 

более 25 мин. 

15.15 – 16.35 

Занятие не более 

30 мин. 

16 Уплотнённый полдник с 

включением блюд ужина 

(подготовка к уплотненному 

полднику с включением блюд 

ужина, КГН) 

15.50 –16.25 16.20 –16.50 16.25 –16.50 16.30 –16.50 16.35 – 16.55 

17 Подготовка к прогулке, 

КГН 

16.25 –17.00 16.50 –17.00 16.50 –17.00 16.50 –17.00 16.55 – 17.00 

18 Прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой 

17.00 –19.00 17.00 –19.00 17.00 –19.00 17.00 –19.00 17.00 – 19.00 

19 Длительность второй про-

гулки 

2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

Общий подсчёт 

времени 

Максимальный 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Не более 1ч. 40 

мин 

2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин 5 ч. 25 мин. 7 ч. 30 мин 

На прогулку не 

менее 

3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

На сон  3 часа 2 часа 30 мин 2 часа 30 мин 2 часа 30 мин 2 часа 30 мин 

КГН  Не менее 3 ч. Не менее 3 ч. Не менее 3 ч. Не менее 3 ч. 

На самостоя-

тельную дея-

тельность  

Не менее 3 ч. Не менее 3 ч. Не менее 3 ч. Не менее 3 ч. Не менее 3 ч. 

 Режим дня и организация образовательного процесса разработан в соответствии с требова-

ниями СанПиН 1.2.3685-21  
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 В летний оздоровительный период проводятся тематические мероприятия на участке во 

время прогулки; увеличивается продолжительность прогулок. 

Продолжительность прогулки зависит от климатических условий, ежедневная прогулка 

проводится не менее 3 часов. 

 

 

Режим дня детей 2 - 7 лет 

в СПДС «Аленушка» ГБОУ СОШ №10 

с 1 июня 2025 года по 31 августа 2025 года 
№ п/п Режимные моменты I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

1 Прием детей, осмотр, иг-

ры, самостоятельная дея-

тельность на воздухе 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.05 – 8.15 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

3 Возвращение с прогулки, 

КГН 

8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

4 Завтрак (подготовка к зав-

траку, КГН) 

8.20 – 8.50 8.20 – 8.45 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

5 Самостоятельные игры 8.50 – 9.00 8.45– 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 10.00 

 6 Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку, тема-

тические мероприятия, 

самостоятельная деятель-

ность на прогулке 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00– 10.00 9.00 – 10.00 

7 Второй завтрак (подготов-

ка ко второму завтраку, 

КГН) 

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.05 10.00 – 10.05 

8 Прогулка 10.10 –11.10 10.10 –11.30 10.10 –11.35 10.05 - 12.10 10.05 – 12.10 

9 Возвращение с прогулки, 

КГН, водные процедуры 

11.10 –11.30 11.30 –12.00 11.35 –11.55 12.10 –12.20 12.10 – 12.20 

10 Самостоятельные игры 11.30 –11.45 12.00 –12.20 11.55 –12.20 

11 Подготовка к обеду, КГН, 

обед 

11.45 –12.10 12.20 –12.40 12.20 –12.40 12.20 –12.40 12.20 – 12.40 

12 Подготовка ко сну, КГН, 

сон 

12.10 –15.10 12.40 –15.10 12.40 –15.10 12.40 –15.10 12.40 – 15.10 

13 Постепенный подъем, 

КГН 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

14 Игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность 

15.25 – 15.45 15.30–16.30 15.30–16.30 15.30–16.30 15.30–16.30 

15 Уплотненный полдник с 15.45 –16.25 16.30 –16.50 16.30 –16.50 16.30 –16.50 16.30– 16.50 
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включением блюд ужина 

16 Подготовка к прогулке 16.25 –17.00 16.50 –17.00 16.50 –17.00 16.50 –17.00 16.50 – 17.00 

17 Прогулка, индивидуаль-

ная работа, уход детей 

домой 

17.00 –19.00 17.00 –19.00 17.00 –19.00 17.00 –19.00 17.00 – 19.00 

 

 

 

                               



Расписание занятий для детей младшего и среднего дошкольного возраста в СПДС «Аленушка» корпус 1 с сентября 2024 года 

по май 2025 года  

Принято:  

педагогическим советом №1 от 25.09. 2024г                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                           Утверждаю:                                                                                                                                                                                                                                

                                           Руководитель СПДС «Аленушка» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ГБОУ СОШ №10 Сборнова Л.А 
 

Дни I младшая группа 

№2 

I младшая группа 

№3 

II младшая группа 

№12 

II младшая группа 

№13 

средняя группа №7 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Речевая деятельность  

9.00 - 9.10/9.20 - 9.30 

 

 Музыкальная дея-

тельность 

 15.30-15.40 

Речевая деятель-

ность  

9.00 - 9.10/9.20 - 9.30 

 

Двигательная дея-

тельность 

15.20-15.30 

Музыкальная деятель-

ность 

  9.00-9.15 

 

Речевая деятельность/   

9.25-9.40 

Речевая деятельность 

   9.00-9.15 

 

Музыкальная деятель-

ность  

 9.25-9.40 

Двигательная деятельность 

9.00-9.20 

 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность и экспериментирова-

ние 

9.30-9.50 

В
т
о

р
н

и
к

 

 Предметная деятель-

ность. Эксперименти-

рование с материала-

ми и веществами. 

  9.00 - 9.10 / 9.20-9.30 

Двигательная дея-

тельность 

15.20-15.30/ 

15.40 - 15.50  

Изобразительная 

деятельность (рисо-

вание) 

9.00 - 9.10 / 9.20-9.30 

 

Музыкальная дея-

тельность 

15.30 - 15.40  

Двигательная деятель-

ность 

 

9.00-9.15 

 

Изобразительная дея-

тельность (рисова-

ние/аппликация) 

9.25-9.40 

Изобразительная дея-

тельность (рисова-

ние/аппликация) 

9.00-9.15 

 

Двигательная деятель-

ность 

9.25-9.40 

 

Музыкальная деятельность  

 

9.00-9.20 

 

Познавательная деятель-

ность (ФЭМП) 

9.30-9.50 

С
р

ед
а

 

Двигательная дея-

тельность 

9.00 — 9.10/9.20 – 9.30 

 

 

Изобразительная дея-

тельность (рисование) 

15.20-15.30/15.40 – 

15.50  

Предметная дея-

тельность. 

 Экспериментирова-

ние с материалами и 

веществами 

9.00-9.10/9.20 – 9.30 

Двигательная дея-

тельность 

15.20 - 15.30 

Музыкальная деятель-

ность 

9.00-9.15 

 

 

Познавательная дея-

тельность (ФЭМП) 

9.25-9.40 

Познавательная дея-

тельность (ФЭМП) 

9.00-9.15 

 

Музыкальная деятель-

ность 

9.25-9.40 

 

Изобразительная деятель-

ность 

(апплика-

ция/конструирование) 

9.00 - 9.20 

 

Двигательная деятельность 

9.35 - 9.55 

Ч
ет

в
ер

г
 

Музыкальная деятель-

ность 

9.20 — 9.30  

 

 

Речевая деятельность  

15.20-15.30/ 

15.40 – 15.50  

 Музыкальная дея-

тельность 

9.00 — 9.10 

 

 

Речевая деятель-

ность  

15.20-15.30 

/15.40 – 15.50 

Познавательно-

исследовательская  дея-

тельность и экспери-

ментирование   

9.00-9.15 

Двигательная деятель-

ность 

9.25 - 9.40   

 

Двигательная деятель-

ность 

9.00 - 9.15   

 

 

Познавательно-

исследовательская  дея-

тельность и экспери-

ментирование  

9.25-9.40 

Речевая деятельность (Под-

готовка к обучению грамо-

те). 

9.00 - 9.20 

 

Двигательная деятельность 

15.20-15.40 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Изобразительная дея-

тельность (леп-

ка/конструирование) 

 

9.00-9.10 / 9.20-9.30 

 

Двигательная дея-

тельность  

15.40-15.50 

Изобразительная 

деятельность (леп-

ка/конструирование) 

  

9.00-9.10 / 9.20-9.30 

 

Двигательная дея-

тельность  

15.20-15.30 

Двигательная деятель-

ность 

9.00-9.15 

 

 

 

Изобразительная дея-

тельность (леп-

ка/конструирование) 

9.25-9.40 

Изобразительная дея-

тельность (леп-

ка/конструирование) 

9.00-9.15 

 

 

Двигательная деятель-

ность 

9.25-9.40 

Изобразительная деятель-

ность (рисование/лепка) 

9.00-9.20 

 

 

Музыкальная деятельность 

9.35-9.55 

 1час 40 мин. 2 часа 30 мин.  3 часа 20 мин. 

 

Пояснительная записка: В средней группе №7 двигательная деятельность проводится в четверг во вторую половину дня, в связи с 

занятостью спортивного зала и наличием 5 групп старшего дошкольного возраста. Время прогулки с детьми этой группы не нарушает-

ся и соответствует требованиям СанПиН. 
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Расписание занятий для детей старшего дошкольного возраста в СПДС «Аленушка» корпус 1 ГБОУ СОШ №10 

с сентября 2024 года по май 2025 год 

Принято: педагогическим советом №1 

от 25.09.2024г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Утверждаю: 

Руководитель СПДС «Аленушка» Сборнова Л.А 

Д

н

и 

старшая группа №5 

комбинированной 

направленности 

старшая группа №10 

 комбинированной 

направленности 

Подготовительная 

группа №4 

 комбинированной 

направленности 

Подготовительная группа 

№8 

 комбинированной 

направленности 

Подготовительная группа 

№9 

 комбинированной направ-

ленности 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

Познавательно-
исследовательская деятель-

ность и экспериментирова-

ние / Речевая деятельность 
с логопедом 

9.00-9.25 

Изобразительная деятель-
ность (рисование) 

9.35-10.00 

Двигательная деятельность   
10.10-10.35 

Изобразительная дея-
тельность (рисование)  

9.00-9.25 

Познавательно-
исследовательская дея-

тельность и эксперимен-

тирование / Речевая дея-
тельность с логопедом 

9.35-10.00 

Двигательная деятель-
ность  

11.25-11.50 (на воздухе) 

Познавательная деятельность (ФЭМП) 

9.00-9.30 
Изобразительная дея-

тельность  

(рисование) 
9.40-10.10  

 

Двигательная деятель-
ность 

10.40-11.10 

Речевая деятельность/  
Речевая деятельность с лого-

педом 

9.00-9.30  
Изобразительная деятель-

ность  

(рисование)                                            
9.40-10.10 

 Музыкальная деятельность 

10.20-10.50 

Познавательная деятельность 
 (ФЭМП) 

9.00-9.30 

Изобразительная деятель-
ность  

(рисование) 

9.40-10.10  
 

Двигательная деятельность 

12.00-12.30 

В
т
о

р
н

и
к

 

Познавательная деятель-
ность (ФЭМП)  

9.00-9.25 

Изобразительная деятель-
ность (лепка/аппликация)  

9.35-10.00 

Двигательная деятельность 
10.10 – 10.35 

Познавательная деятель-
ность (ФЭМП) 

9.00 -9.25   

 
 

Музыкальная деятель-

ность 
9.35-10.00  

 

Речевая деятельность/ 
Речевая деятельность с 

логопедом 

9.00-9.30 
Изобразительная дея-

тельность (леп-

ка/аппликация) 
9.40-10.10 

 Музыкальная деятель-

ность  
11.30-12.00 

Познавательная деятель-
ность (ФЭМП) 

9.00-9.30 

Изобразительная деятель-
ность (лепка/аппликация) 

9.40-10.10 

Двигательная деятельность  
12.00-12.30 

 

Изобразительная деятель-
ность (лепка/аппликация) 

9.00-9.30 

Речевая деятельность/ Рече-
вая деятельность с логопедом 

9.40-10.10 

 Музыкальная деятельность  
10.20-10.50 

С
р

е
д

а
 

Речевая деятельность/ Ре-

чевая деятельность с лого-
педом 

 

9.00 - 9.25 

 

Музыкальная деятельность 

9.50 -10.15 

Речевая деятель-

ность/Речевая деятель-
ность с логопедом 

9.00-9.25 

Конструирование 

9.35- 10.00 

 

Двигательная деятель-
ность 

10.10-10.35 

Познавательно-

исследовательская дея-
тельность и эксперимен-

тирование / Речевая дея-

тельность с логопедом 

9.00-9.30 

Конструирование  

9.40-10.10 
Двигательная деятель-

ность 

11.25-11.55 (на воздухе) 

Конструирование  

9.00-9.30 
Познавательно-

исследовательская дея-

тельность и эксперименти-

рование / Речевая деятель-

ность с логопедом 

9.40-10.10 
Двигательная деятельность 

12.00-12.30 (на воздухе) 

Познавательно-

исследовательская деятель-
ность и экспериментирование 

/ Речевая деятельность с 

логопедом 

9.00-9.30 

Конструирование  

9.40-10.10 
Двигательная деятельность 

15.40-16.10 

Ч
ет

в
е
р

г 

 Речевая деятельность/ 
Подготовка к обучению 

грамоте/ Речевая деятель-

ность с логопедом 
9.00-9.25 

Конструирование 

9.35-10.00 
 

Двигательная деятельность 

11.25-11.50 (на воздухе) 

Изобразительная дея-
тельность (леп-

ка/аппликация) 

9.00-9.25 
Речевая деятельность/ 

Подготовка к обучению 

грамоте/ Речевая дея-
тельность с логопедом 

9.35-10.00 
Двигательная деятель-

ность 

 10.10-10.40 

Речевая деятельность 
(Подготовка к обучению 

грамоте) / Речевая дея-

тельность с логопедом  
9.00-9.30 

Музыкальная деятель-

ность 
9.40-10.10 

Изобразительная дея-
тельность (рисование)  

10.20 -10.50   

Изобразительная деятель-
ность (рисование)  

9.00 -9.30   

Основы гражданственности 
и патриотизма/ Речевая 

деятельность с логопедом 

9.40-10.10 
Музыкальная деятельность 

10.20-10.50 
 

Речевая деятельность (Под-
готовка к обучению грамоте) 

/ Речевая деятельность с 

логопедом  
9.00-9.30 

Изобразительная деятель-

ность (рисование)  
9.40 -10.10   

Музыкальная деятельность 
11.30-12.00 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Изобразительная деятель-
ность (рисование)  

9.00-9.25 

 
 

Музыкальная деятельность 

10.05-10.30 

Изобразительная дея-
тельность (рисование) 

9.35-10.00 

 
 

Музыкальная деятель-

ность  
9.00 - 9.25 

Познавательная деятель-
ность (ФЭМП) 

9.00- 9.30   

Основы гражданственно-
сти и патриотизма/ Рече-

вая деятельность с лого-

педом 
9.40 – 10.10  

Двигательная деятель-

ность  
10.20-10.50  

Речевая деятельность (Под-
готовка к обучению грамо-

те) / Речевая деятельность с 

логопедом  
9.00 – 9.30  

Познавательная деятель-

ность (ФЭМП) 
9.40 - 10.10   

Двигательная деятельность  

10.20-10.50 

Познавательная деятельность 
(ФЭМП) 

9.00 - 9.30   

Основы гражданственности и 
патриотизма/ Речевая дея-

тельность с логопедом 

9.40- 10.10  
Двигательная деятельность  

12.00-12.30 (на воздухе) 

                                                                               5ч.25 мин. 7ч. 30 мин. 

Пояснительная записка: В подготовительной группе №4 во вторник, в подготовительной группе №9 в четверг музыкальная деятель-

ность проводится 3-м занятием в 1 половину дня перед обедом, в связи с занятостью музыкального зала, наличием 5 групп старшего 

дошкольного возраста. В подготовительной группе №8 во вторник двигательная деятельность в зале проводится 3-м занятием в 1 по-

ловину дня перед  обедом, в связи с занятостью спортивного  зала и наличием 5 групп старшего дошкольного  возраста.  Время про-

гулки в этих группах не нарушается 

 

 

 

 



 74 

Расписание занятий СПДС «Аленушка» корпус 2 ГБОУ СОШ №10 с сентября 2024 года по май 2025 года 

Принято 

на педагогическом совете №1 от  25.09.2024 г. 

                                                                                              

Утверждаю:Руководитель 

 СПДС «Аленушка» 

 ГБОУ СОШ №10 Сборнова Л.А. 

 

 

Д
ен

ь
 н

е
д

ел
и
 

I мл. гр.  

№ 14 

I мл. гр.  

№15 

I мл. гр.  

№ 16 

II мл. гр  

№17 

II мл. гр.  

№19 

средн. 

гр.  

№23 

средн. 

гр.  

 №25 

ст. гр. 

комб.напра

вленности 

 №21 

ст. гр. 

комб.напра

вленности 

 №22 

подг. 

разно-

воз.гр. 

комб.на

прав-

ленно-

сти 

 №24 

подг. гр. 

комби-

ниро-

ванной 

направ-

ленно-

сти №18  

подг. 

гр. 

комби-

ниро-

ванной 

направ

ленно-

сти 

№20  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Пред-

метная 
деятель-

ность  

(познава-

тельное 

развитие) 

9.00 — 

9.10 
/9.15 – 

9.25 

Двига-
тельная 

деятель-

ность 
(в группе) 

 15.15-

15.25 
/15.30-

15.40  

 

Музы-

кальная 
деятель-

ность 

9.00 — 
9.10 

Изобра-

зитель-
ная дея-

тель-

ность 
(рисова-

ние) 

15.15-
15.25 

/15.30-

15.40 

Предмет-

ная дея-
тельность 

(познава-

тельное 

развитие) 
9.00 — 

9.10 

/9.15 – 9.25 
 

Двига-

тельная 
деятель-

ность 

(в группе) 
 15.15-

15.25 

/15.30-
15.40  

 

Двига-

тельная 
деятель-

ность 

9.00 — 
9.15 

Познава-

тельно-
исследо-

ватель-

ская  
деятель-

ность 

9.25-9.40 
 

Познава-

тельно-
исследова-

тельская  

деятель-
ность 

9.00 — 

9.15 
Музы-

кальная 

деятель-
ность 

9.25-9.40 

 

Познава-

тельно-
исследо-

ватель-

ская 
деятель-

ность 

9.00-9.20 
 

Двига-

тельная 
деятель-

ность 

9.30 – 
9.50 

 

Познава-

тельно-
исследо-

ватель-

ская 
деятель-

ность 

9.00-9.20 
Музы-

кальная 

деятель-
ность 

15.15-

15.35 

Познава-

тельно-
исследова-

тельская 

деятель-
ность/ Рече-

вая деятель-

ность с ло-
гопедом 

9.00-9.25 

Музыкаль-
ная деятель-

ность 

09.50-10.15 
Изобрази-

тельная 

деятельность 
(рисование) 

15.15 – 15.40 

Познава-

тельно-
исследова-

тельская 

деятель-
ность/ Рече-

вая деятель-

ность с ло-
гопедом 

9.00-9.25 

Изобрази-
тельная 

деятельность 

(рисование) 
09.35-10.00 

Музыкаль-

ная деятель-
ность 

11.00-11.25 

 

Познава-

тельно-
исследо-

ватель-

ская 
деятель-

ность/ 

Речевая  
деятель-

ность с 

логопе-
дом 

9.00-9.30 

Изобра-
зитель-

ная дея-

тель-
ность 

(рисова-

ние) 
09.40-

10.10 

Двига-
тельная 

деятель-

ность 
10.20 – 

10.50 

Изобра-

зитель-
ная дея-

тель-

ность 
(рисова-

ние) 

9.00-9.30 
Познава-

тельно-

исследо-
ватель-

ская 

деятель-
ность/ 

Речевая  

деятель-
ность с 

логопе-

дом 
09.40-

10.10 

Двига-
тельная 

деятель-

ность 
15.35 – 

16.05 

 
 

Позна-

ватель-
ная 

дея-

тель-
ность 

(ФЭМП

) 
9.00 – 

9.30 

Изобра-
зитель-

ная 

дея-
тель-

ность 

(рисова-

ние) 

09.40-

10.10 
Двига-

тельная 

дея-
тель-

ность 

11.00 – 
11.30 

в
т
о
р

н
и

к
 

Музы-

кальная 
деятель-

ность 

9.00 — 
9.10 

 

Изобра-
зитель-

ная дея-

тель-
ность 

(рисова-

ние) 
15.15-

15.25 

/15.30-
15.40 

Пред-

метная 
деятель-

ность  

(познава-

тельное 

развитие) 

9.00 — 

9.10 
/9.15 – 

9.25 

Двига-
тельная 

деятель-

ность 
(в группе) 

 15.15-

15.25 
/15.30-

15.40  

 

Речевая 

деятель-
ность  

9.00 — 

9.10 
/9.15 – 9.25 

Музы-

кальная 
деятель-

ность 

15.15-15.25 
 

Познава-

тельная 
деятель-

ность 

(ФЭМП) 
9.00 — 

9.15 

Музы-
кальная 

деятель-

ность 
9.25-9.40 

 

Двига-

тельная 
деятель-

ность 

9.00 — 
9.15 

Познава-

тельная 
деятель-

ность 

(ФЭМП) 
9.25-9.40 

 

Познава-

тельная 
деятель-

ность 

(ФЭМП) 
9.00-9.20 

Музы-

кальная 
деятель-

ность 

15.35-
15.55 

Познава-

тельная 
деятель-

ность 

(ФЭМП) 
9.00-9.20 

Двига-

тельная 
деятель-

ность 

9.30 – 
9.50 

 

Познава-

тельная 
деятельность 

(ФЭМП) 

9.00-9.25 
Изобрази-

тельная 

деятельность 
(леп-

ка/аппликац

ия) 
09.35-10.00 

Двигатель-

ная деятель-
ность 

15.15 – 15.40 

 

Познава-

тельная 
деятельность 

(ФЭМП) 

9.00-9.25 
Двигатель-

ная деятель-

ность 
10.00-10.25 

Изобрази-

тельная 
деятельность 

(леп-

ка/аппликац
ия) 

15.15 – 15.40 

 

Познава-

тельная 
деятель-

ность 

(ФЭМП) 
9.00 – 

9.30 

Кон-
струиро-

вание 

09.40-
10.10 

Двига-

тельная 
деятель-

ность 

(улица) 
11.00 – 

11.30 

Речевая 

деятель-
ность/ 

Речевая 

деятель-
ность с 

логопе-

дом 
9.00-9.30 

Кон-

струиро-
вание 

09.40-

10.10 
Музы-

кальная 

деятель-
ность 

11.30-

12.00 
 

Речевая 

дея-
тель-

ность/ 

Речевая 
дея-

тель-

ность с 
логопе-

дом 

9.00-
9.30 

Музы-

кальная 
дея-

тель-

ность 
09.50-

10.20 

Кон-
струи-

рование 

15.15-

15.45 
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ср
ед

а
 

Речевая 
деятель-

ность  

9.00 — 
9.10 

/9.15 – 

9.25 
 

Двига-

тельная 
деятель-

ность 

15.15-
15.25 

 

Речевая 
деятель-

ность  

9.00 — 
9.10 

/9.15 – 

9.25 
Двига-

тельная 

деятель-
ность  

(в груп-

пе) 
 15.15-

15.25 

/15.30-
15.40  

 

Музы-
кальная 

деятель-

ность 
9.00 — 

9.10 

Изобрази-
тельная 

деятель-

ность 
(рисование) 

15.15-15.25 

/15.30-
15.40  

 

Изобра-
зитель-

ная дея-

тель-
ность 

(рисова-

ние) 
9.00 — 

9.15 

Двига-
тельная 

деятель-

ность 
15.35-

15.50 

 

Речевая 
деятель-

ность 

9.00 — 
9.15 

Музы-

кальная 
деятель-

ность 

9.25 - 9.40 
 

Двига-
тельная 

деятель-

ность 
9.00  -  

9.20 

Изобра-
зитель-

ная дея-

тель-
ность 

(рисова-

ние/лепк
а) 

9.30-9.50 

 

Речевая 
деятель-

ность. 

Подго-
товка к 

обуче-

нию 
грамоте. 

9.00-9.20 

Двига-
тельная 

деятель-

ность 
9.30 – 

9.50 

 

Речевая 
деятель-

ность/Речева

я деятель-
ность с ло-

гопедом 

9.00 - 9.25 
Музыкаль-

ная деятель-

ность 
09.50-10.15 

Изобрази-

тельная 
деятельность 

(рисование) 

15.15 – 15.40 
 

Речевая 
деятель-

ность/Речева

я деятель-
ность с ло-

гопедом 

9.00 - 9.25 
Изобрази-

тельная 

деятельность 
(рисование) 

9.35 – 10.00 

Музыкаль-
ная деятель-

ность 

15.15-15.40 
 

 

Речевая 
деятель-

ность/ 

Речевая 
деятель-

ность с 

логопе-
дом 

9.00 – 

9.30 
Изобра-

зитель-

ная дея-
тель-

ность 

(леп-
ка\аппли

кация) 

09.40-

10.10 

Музы-

кальная 
деятель-

ность 

11.30-
12.00 

 

Познава-
тельная 

деятель-

ность 
(ФЭМП) 

9.00 – 

9.30 
Изобра-

зитель-

ная дея-
тель-

ность 

(леп-
ка\аппли

кация) 

09.40-
10.10 

Двига-

тельная 

деятель-

ность 

(улица) 
10.30 – 

11.00 

Позна-
ватель-

ная 

дея-
тель-

ность 

(ФЭМП
) 

9.00 – 

9.30 
Речевая 

дея-

тель-
ность/ 

Речевая 

дея-
тель-

ность с 

логопе-

дом 

9.40 – 

10.10 
Двига-

тельная 

дея-
тель-

ность 
(улица) 

11.10 – 

11.40 

ч
ет

в
ер

г
 

Музы-
кальная 

деятель-

ность 
9.00 — 

9.10 

Изобра-

зитель-

ная дея-

тель-
ность 

(леп-

ка/конст
руиро-

вание) 

15.15-
15.25 

/15.30-

15.40  
 

 

Речевая 
деятель-

ность  

9.00 — 
9.10 

/9.15 – 

9.25 

 

Музы-

кальная 
деятель-

ность 

15.15-
15.25 

 

Речевая 
деятель-

ность  

9.00 — 
9.10 

/9.15 – 9.25 

Двига-

тельная 

деятель-

ность 
15.15-15.25 

 

Речевая 
деятель-

ность 

9.00 — 
9.15 

Музы-

кальная 

деятель-

ность 

9.25 - 
9.40 

 

Двига-
тельная 

деятель-

ность 
9.00 — 

9.15 

Изобрази-

тельная 

деятель-

ность 
(рисование) 

9.25 - 9.40 

 

Речевая 
деятель-

ность. 

Подго-
товка к 

обуче-

нию 

грамоте. 

9.00-9.20 

 
Музы-

кальная 

деятель-
ность 

15.35 - 

15.55 
 

Изобра-
зитель-

ная дея-

тель-
ность 

(рисова-

ние/лепк

а) 

9.00-9.20 

Музы-
кальная 

деятель-

ность 
9.50 – 

10.10 

 

Речевая 
деятель-

ность. 

Подготовка к 
обучению 

грамоте. / 

Речевая 

деятельность 

с логопедом 

9.00-9.25 
 

Двигатель-

ная деятель-
ность 

09.35 - 10.00 

 

Речевая 
деятель-

ность. 

Подготовка к 
обучению 

грамоте./ 

Речевая 

деятельность 

с логопедом 

9.00-9.25 
Двигатель-

ная деятель-

ность 
11.00 – 11.25 

Познава-
тельная 

деятель-

ность 
(ФЭМП) 

9.00 – 

9.30 

Основы 

граж-

дан-
ственно-

сти и 

патрио-
тизма/ 

Речевая 

деятель-
ность с 

логопе-

дом 
9.40 – 

10.10 

Двига-
тельная 

деятель-

ность 

10.20 – 

10.50 

Познава-
тельная 

деятель-

ность 
(ФЭМП) 

9.00 – 

9.30 

Основы 

граж-

дан-
ственно-

сти и 

патрио-
тизма/ 

Речевая 

деятель-
ность с 

логопе-

дом 
9.40-

10.10 

Двига-
тельная 

деятель-

ность 

11.30 – 

12.00 

Основы 
граж-

дан-

ствен-
ности и 

патрио-

тизма/ 

Речевая 

дея-

тель-
ность с 

логопе-

дом 
9.00 – 

9.30 

Изобра-
зитель-

ная 

дея-
тель-

ность 

(леп-
ка\аппл

икация) 

09.40-

10.10 

Двига-
тельная 

дея-

тель-
ность 

15.35 – 

16.05 
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п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевая 
деятель-

ность  

9.00 — 
9.10 

/9.15 – 

9.25 
Двига-

тельная 

деятель-
ность 

(в груп-

пе) 
15.15-

15.25 

/15.30-
15.40 

Изобра-
зитель-

ная дея-

тель-
ность 

(леп-

ка/конст
руиро-

вание) 

9.00 — 
9.10 

/9.15 – 

9.25 
 

Двига-

тельная 
деятель-

ность 

15.15-

15.25 

 

Изобрази-
тельная 

деятель-

ность 
(леп-

ка/констру

ирование) 
9.00 — 

9.10 

/9.15 – 9.25 
Двига-

тельная 

деятель-
ность 

(в группе) 

15.15-15.25 
/15.30-

15.40 

Двига-
тельная 

деятель-

ность 
9.00 — 

9.15 

Изобра-
зитель-

ная дея-

тель-
ность 

(аппли-

кация/ 
констру-

ирова-

ние) 
9.25 - 

9.40 

 

Изобрази-
тельная 

деятель-

ность 
(апплика-

ция/ кон-

струиро-
вание) 

9.00 — 

9.15 
Двига-

тельная 

деятель-
ность 

15.35-15.50 

 

Изобра-
зитель-

ная дея-

тель-
ность 

(аппли-

кация/ 
констру-

ирова-

ние) 
9.00 — 

9.20 

 
Двига-

тельная 

деятель-
ность 

9.30 — 

9.50 

 

Изобра-
зитель-

ная дея-

тель-
ность 

(аппли-

кация/ 
констру-

ирова-

ние) 
9.00 — 

9.20 

 
Двига-

тельная 

деятель-
ность 

10.00 — 

10.20 

 

Конструиро-
вание 

9.00-9.25 

Двигатель-
ная деятель-

ность 

(улица) 
11.05 - 11.30 

 

Конструиро-
вание 

9.00-9.25 

Двигатель-
ная деятель-

ность 

(улица) 
10.30 - 10.55 

 

Музы-
кальная 

деятель-

ность 
9.00 – 

9.30 

Подго-
товка к 

обуче-

нию 
грамоте./ 

Речевая 

деятель-
ность с 

логопе-

дом 
9.40-

10.10 

Изобра-

зитель-

ная дея-

тель-
ность 

(рисова-

ние) 
10.20-

10.50 
 

Подго-
товка к 

обуче-

нию 
грамоте./ 

Речевая 

деятель-
ность с 

логопе-

дом 
9.00 – 

9.30 

Изобра-
зитель-

ная дея-

тель-
ность 

(рисова-

ние) 

9.40-

10.10 

Музы-
кальная 

деятель-

ность 
15.15-

15.45 
 

Подго-
товка к 

обуче-

нию 
грамо-

те./ 

Речевая 
дея-

тель-

ность с 
логопе-

дом 

9.00 – 
9.30 

Музы-

кальная 
дея-

тель-

ность 

09.40-

10.10 

Изобра-
зитель-

ная 

дея-
тель-

ность 
(рисо-

вание) 

10.20-
10.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

Расписание работы учителя – логопеда на 2024-2025 учебный год 

 
Дни недели Время работы Общее 

количество часов 

понедельник   

вторник   

среда   

четверг   

пятница   

 

Циклограмма рабочего времени учителя – логопеда на 2024-2025 учебный год 
 

Дни недели Занятия Методическая 

работа 

с педагогами 

Методическая рабо-

та 

с родителями 

Фронтальные 

занятия 

Индивидуальные заня-

тия 

 

понедельник 

  

 

  

 

 

вторник 

    

 

среда 

    

 

 

четверг 

    

 

пятница 
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Циклограмма коррекционной образовательной деятельности учителя-дефектолога 

 на 2024 -2025 учебный год 

Дни недели Время занятия Вид подгруппового/индивидуального 

занятия 

понедельник   

вторник   

среда   

четверг   

 

пятница 

  

 

 

 

 

 

График работы  педагога-психолога на 2024 – 2025 учебный год 

Дни недели Часы работы Методическая работа 

Понедельник   

Вторник  . 

Среда   

Четверг   

Пятница   
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Циклограмма рабочего времени 

педагога – психолога на 2024– 2025 учебный год 

 

День 

недели 

Часы 

работы 

Вид деятельности 

   

 

П
о
н

ед
ел

ь
-

н
и

к
 

  

  

  

  

  

 

В
т
о
р

н
и

к
 

  

  

  

  

  

  

 

С
р

ед
а

   

  

  

  

 

ч
ет

в
ер

г
 

       

т
в

ер
 

  

г
 (

2
 

к
о
р

п
.)

   

  

  

  

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

  

  

  

  

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

3.7 Календарный учебный график 

в СПДС «Аленушка» ГБОУ СОШ №10 на 2024-2025 учебный год 

 

         Календарный учебный график занятий составлен по видам детской деятельности согласно 

ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17.10.2013г., с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения РФ от 08.11.2022г. №955) и ФОП ДО (Приказ №1028 от 25 ноября 2022 г. «Об утвер-

ждении федеральной образовательной программы дошкольного образования») и проводится в пе-

риод с сентября по май.  

В группах раннего возраста: предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест лож-

кой, пьет из кружки и другое); экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, те-

сто); ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под 

руководством взрослого; двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); игровая (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры 

с дидактическими игрушками); речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); музыкальная деятельность (слу-

шание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 

        В группах дошкольного возраста: игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другое); общение со 

взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); речевая (слушание речи взрослого и 

сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); познавательно-исследовательская 

деятельность и экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, лепка, апплика-

ция) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; двигатель-

ная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элемен-

ты спортивных игр и другое); элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяй-

ственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная (слушание и понимание музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

        В летний оздоровительный период, с июня по август, - с детьми организуются:  целевые про-

гулки, тематические мероприятия в форме развлечений, досугов, праздников с включением различ-

ных видов детской деятельности. 

        В период (1-я, 2-я неделя января) – зимние каникулы (праздничные, выходные дни). 

        Продолжительность занятий для детей от 2 до 3 лет составляет – 10 минут; для детей дошколь-

ного возраста: от 3 до 4 лет – не более 15 минут; для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; для 

детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Продолжитель-

ность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 2 до 3 лет составляет 20мин, от 3 

до 4 лет – 30 мин., от 4 до 5 лет – 40 мин., от 5 до 6 лет - 50 мин или 75 мин при организации 1 заня-

тия после сна, от 6 до 7 лет – 90 мин согласно СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. Перерыв между 

занятиями составляет не менее 10 минут. 
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3.8 Учебный план занятий                                                               

 в СПДС «Аленушка» ГБОУ СОШ №10 с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года   

№ Виды деятельности неделя месяц год 

I мл 

гр 

II мл гр ср гр ст гр подг 

гр 

I мл 

гр 

II мл 

гр 

ср 

гр 

ст 

гр 

подг 

гр 

I мл 

гр 

II мл 

гр 

ср 

гр 

ст 

гр 

подг 

гр 

1 Двигательная 

деятельность      
30΄ 45΄ 60΄ 75΄ 90΄ 120΄ 180΄ 240΄ 300΄ 360΄ 18 ч. 27 ч. 

36 

ч. 
45 ч. 54 ч. 

2 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
-и

сс
л

ед
о

в
а

т
ел

ь
ск

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Формир

ование 

целостн

ой    

картин

ы 

мира   

 

10΄ 

 

15΄ 

 

20΄ 

 

25΄ 

 

30΄ 

 

40΄ 

 

60΄ 

 

80΄ 

 

100΄ 

 

120΄ 

 

6 ч.  

 

9 ч. 

 

12 

ч. 

 

15 ч. 

 

18 ч. 

3 Формиро

вание 

элемента

рных 

математи

ческих 

предста

влений    

 

- 

 

15΄ 

 

20΄ 

 

25΄ 

 

60΄ 

 

- 

 

60΄ 

 

80΄ 

 

100΄ 

 

240΄ 

 

- 

 

9 ч. 

 

12 

ч. 

 

15 ч. 

 

36 ч. 

4 Речевая 

деятельность 10΄ 15΄/2 20΄/2 25΄ 30΄ 40΄ 30΄ 40΄     100΄ 120΄ 6 ч.  
4 ч. 

30΄ 

6 

ч. 
15 ч. 18 ч. 

5 Речевая  

деятельность  

(подготовка к 

обучению грамоте 

(ср., ст., подг.гр. )  

10΄ 15΄/2 20΄/2 25΄ 30΄ 40΄ 30΄ 40΄ 100΄ 120΄ 6 ч.  
4 ч. 

30΄ 

6 

ч. 
15 ч. 18 ч. 

 Основы 

гражданственности и 

патриотизма 

    30΄     120΄     18 ч. 

6 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Рисован

ие 10΄ 15΄/2 20΄/2 50΄ 60΄ 40΄ 30΄ 40΄ 200΄ 240΄ 6 ч.  
4 ч. 

30΄ 

6 

ч. 
30 ч. 36 ч. 

7 Лепка 
10΄/

2 
15΄/2 20΄/2 25΄/2 30΄/2 20΄ 30΄ 40΄ 50΄ 60΄ 3 ч.  

4 ч. 

30΄ 

6 

ч. 

7 ч. 

30΄ 
9 ч. 

8 Апплик

ация - 15΄/2 20΄/2 25΄/2 30΄/2 - 30΄ 40΄ 50΄ 60΄ - 
4 ч. 

30΄ 

6 

ч. 

7 ч. 

30΄ 
9 ч. 

9 Конструирование из 

разного материала 

 

10΄/

2 
15΄/2 20΄/2 25΄ 30΄ 20΄ 30΄ 40΄ 100΄ 120΄ 3 ч.  

4 ч. 

30΄ 

6 

ч. 
15 ч. 18 ч. 

10 Музыкальная 

деятельность 
 

20΄ 

 

30΄ 

 

40΄ 

 

50΄ 

 

60΄ 

 

80΄ 

 

120΄ 

 

160΄ 

 

200΄ 

 

240΄ 

 

12 ч. 

 

18 ч. 

 

24 ч. 

 

30 ч. 

 

36 ч. 

 

Объем образовательной 

нагрузки 1
ч

. 
4

0
 

м
и

н
. 

2
ч

. 
3

0
 

м
и

н
. 

3
ч

. 
2

0
 

м
и

н
. 

 5
ч

. 

2
5

м
и

н
. 

  
  
  

  

м
и

н
 

7
ч

. 
3

0
 

м
и

н
. 

6
ч

.4
0

 

м
и

н
  

  
  

  
  

1
0

 ч
. 

  
  

  
  

1
3

ч
. 

2
0

м
и

н
. 

м
и

н
 

2
1

 ч
. 
4

0
 

м
и

н
. 

м
и

н
. 

м
и

н
м

и
н

. 

  
  

  
  

3
0

 

ч
. 

  
  

  
  

6
0

 ч
. 

9
0

 ч
.  

1
2

0
 ч

. 

1
9

5
 ч

. 
  
 

 

1
9

5
     

  
  
  

2
7

0
 ч

.   

 

Учебный план занятий составлен согласно ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17.10.2013г., с 

изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения РФ от 08.11.2022г. №955) и ФОП 

ДО (Приказ №1028 от 25 ноября 2022 г. «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования») и проводится в период с сентября по май.  

Учебный план составлен по видам детской деятельности. 

 В группах раннего возраста: предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест 

ложкой, пьет из кружки и другое); экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто); ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками 

под руководством взрослого; двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 
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упражнения, простые подвижные игры); игровая (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры 

с дидактическими игрушками); речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); музыкальная деятельность 

(слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 

        В группах дошкольного возраста: игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другое); общение со 

взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); речевая (слушание речи взрослого и 

сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); познавательно-исследовательская 

деятельность и экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные 

и элементы спортивных игр и другое); элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная (слушание и понимание 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

        В летний оздоровительный период, с июня по август, - с детьми организуются: целевые 

прогулки, тематические мероприятия в форме развлечений, досугов, праздников с включением 

различных видов детской деятельности. 

        В период (1-я, 2-я неделя января) – зимние каникулы (праздничные, выходные дни). 

 

        Продолжительность занятий для детей от 2 до 3 лет составляет – 10 минут; для детей 

дошкольного возраста: от 3 до 4 лет – не более 15 минут; для детей от 4 до 5 лет – не более 20 

минут; для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 2 до 3 лет 

составляет 20мин, от 3 до 4 лет – 30 мин., от 4 до 5 лет – 40 мин., от 5 до 6 лет - 50 мин или 75 мин 

при организации 1 занятия после сна, от 6 до 7 лет – 90 мин согласно СанПин 1.2.3685-21 от 

28.01.2021г.  Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. 
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3.9 Перспективный тематический план с детьми 2-3 лет   

в СПДС «Аленушка» ГБОУ СОШ №10 

с сентября 2024 года по май 2025 года 

  

месяц неделя 

 

I младшая группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

(0
2
.0

9
-2

7
.0

9
) 1  

Адаптация  2 

3 

 

Детский сад (группа и другие помещения детского сада). 

4 

 

Овощи с огорода (огурец, помидор, морковь, свёкла и др.). 

О
к

т
я

б
р

ь
 

(3
0
.0

9
-0

1
.1

1
) 

1 

 

Фрукты (яблоко, груша, слива, виноград и др.) 

2 Игрушки в нашей группе (представления об игрушках и приёмах игры с ними). 

3 

 

Растительный мир (куст, дерево, листопад). 

4 

 

Домашние животные (собака, кошка, лошадь, корова) 

 5 Домашние птицы (куры, гуси и др.). 

Н
о
я

б
р

ь
 

(0
4
.1

1
-2

9
.1

1
) 1 

 

Дикие животные (заяц, лиса, волк, медведь и др.). 

2 

 

Труд взрослых (представления о труде воспитателя и помощника воспитателя). 

3 Птицы у кормушки (ворона, воробей, голубь и др.). 

4 Одежда. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

(0
2
.1

2
-

3
1
.1

2
) 

1 Сказка в гости к нам пришла. 

2 Растительный мир зимой. Ёлочка. 

3 В гостях у доктора Айболита 

4 Новогодний праздник . 

Я
н

в
а
р

ь
 

(0
9
.0

1
-3

1
.0

1
) 

 

1 

 

Зимние каникулы. 

2 

 

Посуда. 

3 

 

Продукты питания. 

4 

 

Цветы в группе детского сада. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

(0
3
.0

2
-2

8
.0

2
) 

1 

 

Семья (знания о родителях и ближайших родственниках). 

2 

 

Труд взрослых  (о профессиях). 

3 

 

Мы поздравляем наших пап. 

4 Мой родной город. 

М
а
р

т
 

(0
3
.0

3
-

2
8
.0

3
) 

1 

 

Моя мама лучше всех. 

2 

 

Мебель (стол, стул, кровать, диван, шкаф, кухонная плита и др.) 

3 Транспорт. 
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4 

 

Моё здоровье. 

А
п

р
ел

ь
 

(3
1
.0

3
-2

5
.0

4
) 

1 

 

Весна (птицы весной). 

2 

 

День космонавтики. 

3 

 

Русские народные сказки. 

4 

 

Весенние цветы. 

М
а
й

 

(2
8
.0

4
-3

0
.0

5
) 

1 

 

Животный мир 

2 

 

9 Мая. 

3 

 

Насекомые на участке детского сада. 

4 

 

Обобщение пройденного материала. Диагностика. 

5 Обобщение пройденного материал. Диагностика. 
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Перспективный тематический план с детьми 3-7 лет  

в СПДС «Аленушка» ГБОУ СОШ №10  

с  сентября 2024 года по  май 2025 года 

 

мес

яц 
неделя 

II младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

(2
.0

9
-2

7
.0

9
) 

1 

 
Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика 

2 

 

3 

 
Детский сад Детский сад Игрушки Злаки. Хлеб. 

4 Овощи с огорода Овощи  Овощи. Огород  
Овощи. Огород. 

Труд людей осенью  

О
к

т
я

б
р

ь
 

(3
0
.0

9
-0

1
.1

1
) 

1 

 
Фрукты Фрукты Фрукты Фрукты. Сад 

2 
Игрушки в нашей 

группе 
Игрушки  Ягоды, грибы Ягоды, грибы 

3 
Что нам осень 

подарила 

Золотая осень, 

деревья 

Золотая осень, 

деревья  

Золотая осень, 

деревья 

4 
Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Дикие животные 

осенью 

 5 Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы 
Домашние животные 

и птицы 

Н
о
я

б
р

ь
 

(0
4
.1

1
-2

9
.1

1
) 1 

Как звери к зиме 

готовятся 

Как звери к зиме 

готовятся 

Дикие животные и 

их детёныши 
Животные севера 

2 Поздняя осень Поздняя осень 
Животные жарких 

стран 

Животные жарких 

стран 

3 Одежда Одежда Одежда Одежда 

4 

 

Головные уборы, 

обувь 

Головные уборы, 

обувь 

Головные уборы, 

обувь 

Головные уборы, 

обувь 

Д
ек

а
б
р

ь
 

(0
2
.1

2
-3

1
.1

2
) 

1 Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

2 

 
Зима Зима.  

Зима. Зимние 

забавы 
Зима. Зимние забавы 

 

3 

 

Моё здоровье. 

Мой организм 

Моё здоровье. 

Мой организм 

Моё здоровье. 

Строение человека 

Моё здоровье. 

Строение человека 

4 

 
Новый год Новый год Новый год 

Новогодний 

праздник 

Я
н

в
а
р

ь
 

(0
9
.0

1
-3

1
.0

1
) 

1 

 
Зимние каникулы 

2 

 
Посуда Посуда Посуда Посуда 

3 

 

 

Продукты питания  
Продукты 

питания  
Продукты питания 

Продукты 

 питания  

4 
Цветы на 

подоконнике 

Цветы на 

подоконнике 

Наш дом, наша 

квартира, мебель 

Наш дом, наша 

квартира. Бытовые 

приборы 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

(0
3
.0

2
-2

8
.0

2
) 

1 Семья Семья Семья Семья 

2 Труд взрослых Труд взрослых 
Профессии. 

Инструменты 

Профессии. 

Инструменты 

3 
Мы поздравляем 

наших пап 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

 

4 

 

 

 Мой родной город  Мой родной город  Наш город  Наш город  

М
а
р

т
 

(0
3
.0

3
-2

8
.0

3
) 

1 
Моя мама лучше 

всех 

Моя мама лучше 

всех 
Восьмое марта Мамин праздник 

2 Наш дом. Мебель Наш дом. Мебель 

 

Наша страна. 

Москва – столица 

нашей Родины 

Наша страна. 

Москва – столица 

нашей Родины 

3 Транспорт Транспорт Транспорт 

Транспорт. Техника. 

Строительные 

механизмы.  

4 Птицы весной Птицы весной Перелётные птицы Перелётные птицы 

А
п

р
ел

ь
(3

1
.0

3
-

2
5
.0

4
) 

     1 Весна         Весна         Весна          Весна.  

 

2 
День космонавтики 

День 

космонавтики 

Космос. День 

космонавтики 

Космос. День 

космонавтики 

3 

 

 

Рыбы 

 

       Рыбы  
Рыбы, морские 

животные  

Рыбы, морские 

животные  

4 Весенние цветы Весенние цветы Весенние цветы Весенние цветы 

М
а
й

 

(2
8
.0

4
-3

0
.0

5
) 

1 

 

Животные весной Животные весной 
Животные весной 

Школьные 

принадлежности  

2 9 мая 9 мая 9 мая 9 мая. День Победы. 

3 
Насекомые на 

участке 

Насекомые на 

участке 

Насекомые  
Лето. Насекомые 

4 Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

5   
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