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Введение 

Общие сведения об учреждении: 
Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №36 города Томска, структурное 

подразделение - дошкольное отделение; 

Официальное сокращенное наименование учреждения: СП – ДО МАОУ СОШ № 36 г. 

Томска; 

Тип - дошкольное образовательное учреждение; 

Вид – дошкольное отделение; 

Юридический/фактический адрес: 634062, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1, строение 4, 

т: (3822) 60-99-65; 

Электронный адрес: school36do@yandex.ru. 

Программа представляет собой адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования (далее АОП ДО) муниципального автономного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 36 г. Томска 

(далее СП – ДО МАОУ СОШ № 36 г. Томска), в которой получают образовательные 

услуги дети с расстройством аутистического спектра (далее РАС). Адресована 

педагогическим работникам СП – ДО МАОУ СОШ № 36 г. Томска:  

• учителям-логопедам; 

•  педагогу-психологу; 

• воспитателям; 

• музыкальному руководителю; 

• руководителю по физическому воспитанию. 

Окажет существенную помощь родителям, воспитывающим детей с расстройством 

аутистического спектра. Материалы программы могут быть использованы в 

диагностических целях при отборе детей (ППк) в группы для дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими детьми, а также в 

специализированные группы СП-ДО МАОУ СОШ № 36. 

Программа разработана в соответствии с: 

− Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации» (Принят от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ): ст. 2, ст. 12, ст.42, ст. 44, ст. 48, ст.79.  

(в редакции с изменениями и дополнениями) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201212300007; 

mailto:school36do@yandex.ru
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− Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019; 

− Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» // 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202007210012; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (в редакции с изменениями и 

дополнениями)https://docs.cntd.ru/document/499057887;  

− Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249 (в редакции с изменениями и 

дополнениями)https://docs.cntd.ru/document/499090048; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (в редакции с изменениями и дополнениями); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149)  

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(зарегистрировано Минюстом России 28.12.2022, регистрационный № 71847) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202007210012
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499090048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044


   

образования» (в редакции с изменениями и дополнениями) 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202009010021; 

− Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

Нормативные документы учрежденческого уровня: 

  - Устав МАОУ СОШ №36 г. Томска и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Данная программа разработана на основе: 

− ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155) 

− ФАОП ДО (Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. № 1022) 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Согласно п.2.10 ФГОС ДО объем обязательной части Программы составляет 60 %, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 40 %. 

Основные понятия и сокращения 

ДО – дошкольное образование. 

ФАОП ДО – Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

РАС – расстройство аутистического спектра. 

АОП - адаптированная образовательная программа. 

Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 
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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа (далее Программа) для одного ребенка 

с расстройством аутистического спектра (далее РАС) группа комбинированного вида 

предназначена для специалистов, СП-ДО МАОУ СОШ № 36 г. Томска, работающих в 

группе, в которой воспитывается ребенок с РАС от 4 до 5 лет. Исходя из рекомендаций 

МБУ ПМПК города Томска группы комбинированной направленности, посещает 

воспитанница СП-ДО МАОУ СОШ № 36 г. Томска, имеющие следующие заключения: 

особенности коммуникации. Недостаточная сформированность речевых средств средней 

степени выраженности. Расстройство аутистического спектра (далее РАС). 

В средней группе:  

Карина Б. 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в средней группе СП-

ДО МАОУ СОШ № 36 г. Томска:   

• В группах комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для ребенка с РАС с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно - развивающей 

деятельности в среднейгруппе детей. Коррекционная деятельность включаетпсихолого - 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО и «Адаптированной образовательной 

программы для дошкольников с расстройством аутистического спектра», разработана 

данная программа, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с поведенческими 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению.   

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии и психологии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 

поведенческого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, 

растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями поведенческого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 



   

приводят к тяжелым системным эмоциональным и поведенческим нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и 

необходимость ее внедрения в практику образования.   

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, также на обеспечение 
здоровья и безопасности детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи. Общие принципы программы 
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 социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
Задачи Программы: 
1. Реализация содержания АОП ДО для обучающихся с РАС. 
2. Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС. 
3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 
числе их эмоционального благополучия. 
4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период  
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса. 
5.Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми. 
6.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
7.Формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных,  
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности. 
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС. 



   

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с РАС. 
10.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального 
общего образования. 
 
1.1.2. Специфические принципы и подходы к формированию программы 

для детей с РАС 
 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 
окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - 
завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта 
(впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого 
слова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, 
иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать 5 (и, тем более, 
использовать) то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), 
процессов воображения (символизации).  
2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 
окружающего у людей с РАС: фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности 
формирования мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), 
межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена 
слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или 
невозможности формирования целостного образа); симультанностьвосприятия;трудности 
восприятия сукцессивно организованных процессов. Коррекционная работа по каждому 
из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает целый спектр методических решений: 
специальные занятия, направленные на формирование целостного сенсорного образа; 
организация сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 
соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам.  
3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 
используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и 
методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 
выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 
техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, 
условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 
 4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 
является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины 
поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 
действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких 
возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, 
взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, 
агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иных 
форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. Развитие способности к 
репрезентации психической жизни других людей происходит только параллельно с 
развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепенный, 



   

требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный момент, 
особенностей его мотивационной сферы.  
5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 
аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 
стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие 
проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности 
делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими 
людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов 
комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 
условие работы по другим направлениям.Коррекция проблем поведения должна 
начинаться в возможно более раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что 
позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, 
возможно, и предупредить развитие некоторых из них.  
6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС 
проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного 
процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 
(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия 
сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 
полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо 
аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму 
расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные).  
7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 
отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 
одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 
отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может 
включать в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую 
органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений 
возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть 
достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 
коррекционно-педагогических компетенций.  
8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к 
основному 6 нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 
Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, 
чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной 
терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению 
стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, 
отчасти, кататонический вариант стереотипии.  
9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, 
неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего 
относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической 
структуры РАС. Именно, в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений - 
психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с 
психофармакотерапией.  
10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические 
образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно 
индивидуального подхода.  



   

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 
выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции;  
1) квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 
уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 
(случайная или патогенетически обусловленная);  
2) выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 
определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 
процессуальному направлениям);  
3) мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 
программы.  

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с РАС 
к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 
направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 
изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 
дошкольного детства.  

1.2.1. Целевые ориентиры реализации программы дошкольного 
возраста для детей с РАС 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 
группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры 
определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало 
дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования. В каждом 
случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести. Согласно 
требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 3-м годам.  

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском 
формирования РАС:  

1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука;  
2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях); 3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, 
начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!");  

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

 5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;  
6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией;  
7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);  



   

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 
игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни 
в отверстия; 

 9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 
например, вынимать, 7 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;  
19) строит башню из трёх кубиков;  
20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули);  
21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 
 22) соединяет крупные части конструктора;  
23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;  
24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 

педагогические работники;  
25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются 

какие-либо предметы;  
26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов;  
27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста;  
28) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать;  
29) машет (использует жест "Пока") по подражанию;  
30) "танцует" с другими под музыку в хороводе;  
31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 
 32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором;  
33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок;  
34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ;  
35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки");  
36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально 

(не всегда);  
37) называет имена близких людей;  
38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен);  
39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 
 40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус);  
41) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий); 
 42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера;  



   

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

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

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).  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
программы для детей с РАС 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 
третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 
расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 
нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями 
речевого развития):  

1) понимает обращенную речь на доступном уровне;  
2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным 

формам общения; 
3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально);  
4) выражает желания социально приемлемым способом;  
5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми;  
6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  
7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников;  
8) различает своих и чужих;  
9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

10)отработаны основы стереотипа учебного поведения;        
11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 

под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников;  
12) может сличать цвета, основные геометрические формы;  
13) знает некоторые буквы;  
14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

обводка);  
15) различает "большой - маленький", "один - много";  
16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

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

педагогических работников);  
18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);  
19) пользуется туалетом (с помощью);  
20) владеет навыками приёма пищи.  



   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со 
вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 
аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями 
(различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 
1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) 
или (иногда) альтернативными формами общения;  

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально);  
4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;  
3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 
5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми;  
6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с 

ним работают;  
7) различает людей по полу, возрасту;  
8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации;  
9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 
10) знает основные цвета и геометрические формы;  
11) знает буквы, владеет техникой чтения частично;  
12) может писать по обводке;  
13) различает "выше - ниже", "шире - уже";  
14) есть прямой счёт до 10;  
15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

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

педагогических работников;  
17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами;  
18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 
первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 
расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью 
интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые 
расстройства отмечаются):  

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

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами);  
3) может поддерживать диалог (часто - формально); 
 4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 
 5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно);  
6) выделяет себя как субъекта (частично);  
7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля;  
8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации;  
9) владеет поведением в учебной ситуации;  



   

10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);  
11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты;  
12) владеет основами безотрывного письма букв);  
13) складывает и вычитает в пределах 5-10;  
14) сформированы представления о своей семье, Отечестве;  
15) знаком с основными явлениями окружающего мира;  
16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников;  
18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;  
19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
 20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 
21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;  

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

1.3. 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 закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, то есть 
оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 
заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся 
с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 
процессе образовательной деятельности. Программой не предусматривается оценивание 
качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ 
планируемых результатов освоения Программы.  

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

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;  
3) не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ;  
4) не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  
5) не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих 
закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом 



   

сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 
физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 
неоднородныеуровнидвигательного, речевого, познавательного и социального развития 
личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, 
но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 
также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

3) карты развития ребенка с ОВЗ;  
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. Программа 

предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 
динамики.  

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 
дошкольного возраста с РАС;  

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогических работников СП-ДО МАОУ СОШ №36 
города Томска в соответствии: разнообразия вариантов развития обучающихся с РАС в 
дошкольном детстве; разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-
реабилитационной среды; разнообразия условий проживания. 

 
В СП-ДО МАОУ СОШ 36, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится мониторинг: 
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2. Содержательный раздел 
2.1. 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:  
1) коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные 
нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, 
стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности);  
2) освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 
(социальнокоммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 
физическом развитии).  

2.1.1. Социально - коммуникативное 
На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-
коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на:  
1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  
2) развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 
детьми; 3) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 4) развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 
работников в организации;  
5) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Практически всем 
детям с РАС приходится начинать не с овладения социальнокоммуникативными 
навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных 
условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут 
быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС.  

2.1.2. Речевое развитие 
На основном этапе работа по речевому развитию, начатая на предыдущих этапах, 
продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно 
ребёнку):  
1) формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации;  
2) владение речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном 
этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний);  
3) развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи:  
4) совершенствование конвенциональных форм общения;  
5) расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;  
6) расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 
навыки общения;  
7) развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы;  



   

8) развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого 
творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 
формированию спонтанного речевого общения);  
9) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных 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);  
10) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте (начинать это направление работы следует как можно раньше, но 
основной её объём приходится на 17 пропедевтический период).  

2.1.3. Познавательное развитие 
Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 
развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает 
следующие целевые установки: 
1.развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;  
2. формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 
и творческой активности; 
3. 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);  
4.формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. Задачи познавательного развития:  
1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях:развитие невербальных предпосылок 
интеллекта с использованием соотнесения и различения предметов, предметов и их 
изображений, по признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных 
представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию целостного 
зрительного образа);соотнесение количества (больше - меньше - равно);соотнесение 
пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, выше - ниже);различные 
варианты ранжирования; начальные этапы знакомства с элементарными математическими 
представлениями (количество, число, часть и целое);сличение звуков по высоте, силе, 
тембру, ритму и темпу звучания; сличение различных материалов по фактуре и другим 
характеристикам; формирование первичных представлений о пространстве и времени; 
движении и покое; формирование представлений о причинно-следственных связях.  
2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. 
Формирование познавательных действий: формирование и расширение спектра интересов 
на основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка с РАС; определение спектра, 
направленности познавательных действий (с учётом уровня аффективного, когнитивного, 
речевого, коммуникативного развития ребёнка);коррекция развития любознательности 



   

при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и (или) искажён, то есть, как правило, 
находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом.  
3. Развитие воображения и творческой активности (возможно несколько вариантов): при 
наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта в 
будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности 
действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности 
нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа; на 
основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 
приспосабливать её к определённым конкретным условиям; развитие воображения 
посредством модификации, обогащения простейших его форм через доступные формы 
анализа собственного и чужого опыта; если воображение развивается искажённо 
(оторвано от реальности), необходимо использовать совместную предметно-практическую 
деятельность и коммуникацию для того, чтобы "заземлить" аутистические фантазии, 
связать их с событиями реальной жизни. 
 4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, 
поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения 
событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально 
принятыми критериями), выделения ребёнком себя как физического объекта, выделение 
другого человека как другого, что доступно только при наличии того или иного уровня 
рефлексии. 
 5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 
и народов мира. Формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью 
зависит от успешности работы по способности выделять себя из окружающего на 
различных уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных 
категориях (малая Родина, Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих 
представлений. 18 Конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна 
только в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех 
обучающихся с РАС). 

2.1.4. Художественно – эстетическое развитие 
Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 
1.развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
2.становление эстетического отношения к окружающему миру;  
3.формирование элементарных представлений о видах искусства; 
4.восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; 
5.реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной).  
Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть решены 
далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает опыт, 
скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического 
воздействия в коррекционно-развивающих целях. В силу особенностей развития, детям с 
аутизмом более доступно для эстетического восприятия то, что допускает симультанное 



   

восприятие (изобразительное искусство, различные природные явления) или 
осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведения 
литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание 
причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС 
неполно и (или) искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, 
песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается 
ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно 
воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, 
метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других.  

2.1.5. Физическое развитие 
В образовательной области "физическое развитие" реализуются следующие целевые 
установки: 
1.развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
2.проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
3.формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; 
4.становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек).  
Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с аутизмом, 
но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических расстройств. 
Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются важным 
средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности.  
Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям 
педагогического работника и по словесной инструкции. Третья и четвёртая задачи 
доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются первостепенно важными. 
Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним нормами и 
правилами возможны не во всех случаях и сначала только через формирование 
соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном 
ребёнку уровне. Таким образом, на основном этапе дошкольного образования 
обучающихся с аутизмом основной задачей является продолжение начатой на 
предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными 
основными трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми), 
связанными с аутизмом. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды:  
характер взаимодействия с педагогическим работником; 
характер взаимодействия с другими детьми;  
системаотношений ребенка к миру, к другим людям,  



   

ксебе самому.  
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 
деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 
работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 
педагогическим работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 
пути их преодоления.  

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 
боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм.  

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 



   

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 
работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с РАС 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС 
отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, 
качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. 
Родители (законные представители) и специалисты должны знать основные особенности 
обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения.  

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается 
по-разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с 
аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать 
инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку 
выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка.  

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 
представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника 
должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной.  

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и 
пространство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и 
вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка.  

5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда 
использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное 
поведение. В таких случаях педагогический работник ни в коем случае не должен:  

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на  
поведение 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 сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, 
нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 
отношении педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношении 
обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка 
понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и 
поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, 
доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 
действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его 
привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 



   

сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего 
ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия.  

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 
доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих 
силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 
доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 
обучающимся.  

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в 
развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это 
относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом 
дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 
подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме 
психоаналитического).  

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую 
посещает ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться 
максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его 
независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. 
В этом треугольнике "ребёнок - семья - организация":  

• приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 
• основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители(законныепредставители);  
• организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностямребёнка. 
10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 
придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, 
в обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) с программами 
работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий.  

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что 
информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители 
(законные представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться 
в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что 
подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 
индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного 
исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, 
подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка.  

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 
занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме 
видеоматериалов) с обсуждением.  

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 
ребёнок с аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родителей 
(законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой 
возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, 
что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в 
сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих 



   

проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, 
но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные 
обстоятельства каждой семьи.  
2.4. Программа коррекционно – развивающей работы с обучающими с 

РАС 
Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 

аутистического спектра в раннем возрасте.  
На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска).  
Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере 
получения результатов 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, вопервых, обеспечить возможность 
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, социально-коммуникативных, 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 созревания 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.  
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.  
Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является очень 

важным моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но и его 
сопровождении в целом.  

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 
окружающим 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, сочувствию, 



   

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 заражение);.  

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 человека, и нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она стала более 
важной, чем материальный результат.  

2.5 Рабочая программа воспитания 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке.  

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 
конституционные и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 
определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 
в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 
отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания.  
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания.  
Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями.  
Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 



   

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 
Описание пособия используемых на занятиях для обучающегося с ОВЗ (РАС) 

(учитель – логопед) 

Возраст Пособия Содержание занятия 

с 5 – 6 
лет 
 

Агранович 3.Е. Сборник домашних заданий в 
помощь логопедам и родителям для преодоления 
лексико-грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР 

 З.А. Агранович Логопедическая работа по 
преодолению нарушений слоговой структуры 
слов у детей 

 Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки з, з', ц. 

 Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки р, р', л, л'. 

 Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки с-ш, з-ж, с-
ц, ч-ц, ш-с'. 

 Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки ш, ж. 

 Азова, Чернова Учим звуки Л, Ль. Домашняя 
логопедическая тетрадь. 

 

 Азова, Чернова Учим звуки Р, Рь. Домашняя 
логопедическая тетрадь. 

 Азова, Чернова Учим звуки Ч, Щ. Домашняя 
логопедическая тетрадь. 

 Архипова, Е.Ф. Логопедическая работа с детьми 
раннего возраста М.: АСТ: Астрель, 2007. 

 Арбекова, Н.E.А79 Развиваем связную речь у 
детей 6-7 лет с OНP. Планирование работы 
логопеда в подготовительной к школе группе / 
Н.Е. 

Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. 

Борисова Е.А.     Индивидуальные 
логопедические занятия   с дошкольниками. 
Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2008. 
— 64 с. (Библиотека журнала «Логопед»). (5) 
ISBN 978-5-9949-0031-4 

Большакова СЕ.  Преодоление нарушений 
слоговой структуры слова у детей:  

Сборник дефектологических 
занятий для детей с ТМНР 
по лексическим темам для 
запуска речи, активизации 
пассивного и активного 
словаря. 

Основной целью сборников 
является оказание 
психологической, 
педагогической, 
дефектологической, 
логопедической  помощи. 

В сборнике исключаются 
длинные, незнакомые слова. 
Предложения простые, в 
них четко сказано, что 
требуется от ребенка. Речь 
взрослого должна быть 
ласковой и эмоциональной. 

Данные пособие удобно 
использовать на 
индивидуальных и 
групповых 
дефектологических 
занятиях, а также в 
домашних условиях по 
заданию специалиста для 
закрепления лексической 
темы. В сборнике 
представлены упражнения 
для активизации 
артикуляционной моторики, 
мелкой моторики, 
расширению словаря. 
Пособие рассчитано на 
родителей, педагогов 
дошкольных, логопедов. 



   

Методическое пособие.  — М.: ТЦ Сфера, 2007. 
— 56 с. (Логопед в ДОУ). 

Волкова Г.С. Психолого-логопедическое 
исследование детей с нарушениями речи. 

Волкова Г.А. Альбом для исследования 
фонетической и фонематической сторон речи 
дошкольников. 

Г.А.ВОЛКОВА ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 
РИТМИКА. 

Л.Я. Гадасина, О.И. Ивановская. Эффективное 
поурочное планирование коррекции 
произношения звуков р, л на лексическом 
материале. 

Л.Я. Гадасина, О.И. Ивановская. Эффективное 
поурочное планирование коррекции 
произношения звуков ч, щ на лексическом 
материале. 

Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 
Программа воспитания и обучения детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
(7 год жизни). –– М.: Министерство Просвещения 
СССР научно-исследовательский институт 
дефектологии АПН СССР, 1986 г. 

Каше Г.А. Подготовка к школе детей с 
недостатками речи: Пособие для логопеда. –– М.: 
Просвещение, 1985. - 207 с., ил. 

Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: 
Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. - М.: ТЦ 
Сфера, 2005. - 144 с. (Программа развития.) 

М.Ю. Картушина Логоритмические занятия в 
детском саду (Изд-во «Сфера», 2004) 

Козырева Л.М. Большой логопедический 
альбом./- Ярославль: 2007.- 256с. 

Лалаева Р.И., Прищепова И.В. Выявление 
дизорфографии у младших школьников. - СПб.: 
СПбГУПМ, 1999. - 36 с. 

Комарова Л.А. К63        Автоматизация звука С в 
игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 
Л.А. Комарова. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2007. - 32 с. 

Комарова Л.А. К63        Автоматизация звука Л в 



   

игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 
Л.А. Комарова. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2007. - 32 с. 

 

Комарова Л.А. К63        Автоматизация звука Ш в 
игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 
Л.А. Комарова. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2007. - 32 с. 

Комарова Л.А. К63        Автоматизация звука З в 
игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 
Л.А. Комарова. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2007. - 32 с. 

Комарова Л.А. К63        Автоматизация звука Ц в 
игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 
Л.А. Комарова. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2007. - 32 с. 

Комарова Л.А. К63        Автоматизация звука Ч, 
Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника 
/ Л.А. Комарова. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2007. - 32 с 

Комарова Л.А. К63        Автоматизация звука Ль в 
игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 
Л.А. Комарова. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2007. - 32 с. 

Комарова Л.А. К63        Автоматизация звука Р в 
игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 
Л.А. Комарова. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2007. - 32 с. 

Комарова Л.А. К63        Автоматизация звука Рь в 
игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 
Л.А. Комарова. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2007. - 32 с. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
Автоматизация свистящих звуков у детей: 
дидактический материал для логопедов – М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
Автоматизация шипящих звуков у детей: 
дидактический материал для логопедов – М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
Автоматизация сонорных  звуков у детей: 



   

дидактический материал для логопедов – М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

Лалаева Р.И., Бенедиктова Л.В.Нарушение 
чтения и письма у младших школьников. 
Диагностика и коррекция — Ростов н/Д: 
«Феникс», СПб: «Союз», 2004. — 224 с. (Серия 
«Коррекционная педагогика») 

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление 
речевых нарушений у дошкольников (коррекция 
стертой дизартрии): учебное пособие. / 
Л.В.Лопатина, Серебрякова Н.В.. – Спб.: Изд-во 
«СОЮЗ», 2000. – 192 с. 

Е.В. Мазанова Учусь не путать звуки. Альбом 1. 
Упражнения по коррекции акустической 
дисграфии у младших школьников. / Е. В. 
Мазанова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 
2006.- 32с. 

Е.В. Мазанова Учусь не путать звуки. Альбом 2. 
Упражнения по коррекции акустической 
дисграфии у младших школьников. / Е. В. 
Мазанова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 
2006.- 32с. 

Мерзлякова В.П. Рау Е.Ю. Развитие 
мотивационной сферы заикающихся в процессе 
логопсихокоррекции 

Н. В. Нищева БУДЕМ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО 
Дидактический материал для коррекции 
нарушений звукопроизношения 

Спивак  Е.Н. Речевой материал для 
автоматизации и дифференциации звуков у детей 
5 – 7 лет. 

 

Т.А. Ткаченко ФОРМИРОВАНИЕ  ЛЕКСИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ТкаченкоТ.А. Фонетические рассказы с 
картинками. Звуки 3, ЗЬ, Ц. — М.: АРКТИ, 2004. 
— 33 с: ил. (Биб-ка практикующего логопеда: 
Учим произносить правильно). 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В, Туманова Т. В. и 
др. Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи 



   

«Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного 
образовательного учреждения: Справочное 
пособие для логопеда-практика / Автор-
составитель Р.А. Кирьянова. — СПб.: КАРО, 
2008. — 384 с. — (Серия «Мастер-класс 
логопеда»). 

 

График работы с ребенком ОВЗ (РАС) 

Учитель – логопед, педагог – психолог  

Ребенок Форма работы Кол – во 
занятий 

ответственный 

1. РАС 
(расстройство 
аутистического 
спектра) 

ОНР 2ур 
(было) 

Карина 

индивидуальная 2 Учитель - логопед 

 групповая 1 Учитель - логопед 

 индивидуальная  1 Педагог - психолог 

 групповая  1 Педагог - психолог 

 

Взаимодействие специалистов СП – ДО МАОУ СОШ № 36 города Томска 

в сопровождении ребёнка с ОВЗ (РАС) 
 

Основные задачи Содержание деятельности 

Воспитатель Создание для ребенка эмоционально 
благополучного микроклимата в 
группе, при общении с детьми и 
педагогическим персоналом; 

Педагогическая диагностика; 
Взаимодействие со специалистами; 
Подготовка к ПМПК; 

Реализация планов воспитательно-
образовательной работы с детьми, 
индивидуальной работы с детьми. 

Ознакомление с окружающим 
миром, Обучение игре. 

Проведение занятий по 
изодеятельности. Развитие 
всех форм деятельности 
ребенка. 

Реализует рекомендации 
учителя-логопеда, педагога-
психолога; 

Развитие психических 
процессов. Консультирование 



   

педагогов и родителей 

Учитель-
логопед 

Речевая диагностика. Реализация 
программы по максимальной 
коррекции речевых нарушений. 
Оказание консультативной помощи 
родителям. Научно-методическая 
помощь работникам педагогам 
учреждения 

Разрабатывает рекомендации 
другим специалистам по 
использованию рациональных 
логопедических приемов в 
работе с детьми; 

Артикуляционная и речевая 
зарядка. Организация 
групповых и индивидуальных 
занятий по программе. 
Постановку диафрагмально-
речевого дыхания, коррекция 
дефектных звуков, их 
автоматизация, 
дифференциация, введение их 
в самостоятельную речь. 
Консультирование педагогов и 
родителей 

Учитель-
дефектолог 

Диагностика; 

Составление планов индивидуальной 
работы; 

Подготовка к ПМПК. Консультации, 
практикумы и семинары для 
воспитателей и родителей 

Проводит полное и подробное 
обследование каждого ребенка на 
предмет особенностей его речевого, 
познавательного и социального 
развития, в процессе которого он 
определяет способности ребенка к 
обучению и к игре, что помогает ему 
организовать работу с этим ребенком 
так, чтобы максимально 
компенсировать и подкорректировать 
выявленные недостатки развития. 
Изучает медицинскую карту, что 
помогает ему понять характер 
недостаточности развития ребенка и 
его причины. Если ребенок переведен 
из другого детского сада, обязательно 
нужно ознакомиться с педагогической 
характеристикой. При проведении 
обследования основная роль 
отводится дефектологу, затем к 
обследованию подключаются, 

Занимается коррекцией и 
развитием речи, психических 
процессов; 

Рекомендации другим 
специалистам по 
использованию 
педагогических приемов; 

Речевая зарядка, 
фонематическая ритмика; 

Организация подгрупповых и 
индивидуальных занятий по 
коррекции и развитию речи, 
сенсорному развитию и 
развитию психических 
процессов; Консультирование 
педагогов и родителей 

• Дефектолог повышает 
познавательную 
активность детей и при 
этом развивает 
основные психические 
процессы, такие как 
мышление, 
воображение, 
внимание, 
любознательность, 



   

логопед, психолог, инструктор ЛФК, 
руководитель музыки, воспитатель. 

память, восприятие. 

• Деятельность 
дефектолога 
направлена на развитие 
коммуникативной 
деятельности детей и 
развития игровой 
способности, которая 
является главным 
видом деятельности 
для детей этого 
возраста. 

Педагог-
психолог 

Психологическая диагностика. 
Помощь в составлении 
индивидуальных программ развития. 
Составление индивидуальных 
программ развития; 

Коррекционно-развивающая и 
психопрофилактическая работа; 
Подготовка к ПМПК. 

Консультации, практикумы и 
семинары для воспитателей и 
родителей. 

Диагностика, тренинги 
адаптивного поведения, 
эмоционального развития. 
Развитие психических 
процессов. Занятия 
индивидуальные и 
подгрупповые. 
Консультирование педагогов и 
родителей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Организационный раздел 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с РАС 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 
расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 
возможностями:  
1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач 

комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте.  
2. Интегративная направленность комплексного сопровождения.  
3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения.  
4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с 
положениями Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 
художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития 
при РАС.  

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у 
ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития;  

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и 
общего развития.  

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 
расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС;  



   

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-
педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями 
их функционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в 
обучающих семинарах, конференциях.  

 
3.2. Коррекционно – педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с РАС 
Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с 

ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через:  
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 

год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 
работы.  
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: принцип гуманизма: 
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования; принцип ценностного единства и 
совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 
участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение; принцип общего культурного образования: 
воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 
особенности региона; принцип следования нравственному примеру: пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения; принцип инклюзивности: 
организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их 
физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей, включены в общую систему образования.  

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  



   

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 
ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения 
сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует 
формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 
образовательных отношений.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

 Общности (сообщества) Организации:  
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 
сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 
которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 
является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Педагогические работники должны: быть примером в формировании полноценных 
и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; мотивировать 
обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы 
дружба между отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала 
общественную направленность; заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно 
приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; содействовать 
проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим детям, 
побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 
другому ребенку; воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 
влиться в общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность);учить обучающихся совместной деятельности, насыщать 
их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; воспитывать в детях 
чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 
Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых 
связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 
уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в 
семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 
Организации.  

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество 
и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 
участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 
становятся его собственными.  



   

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач.  

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 
общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 
сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 
приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 
понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 
с желаниями других.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В Организации обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 
и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка 
стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 
заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
инклюзивного образования  

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена 
на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 
обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются 
необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся.  

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 
идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

Деятельности и культурные практики в Организации.  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:предметно-
целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителям (законным представителям);культурные практики (активная, 
самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 



   

содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их реализации в 
различных видах деятельности через личный опыт);свободная инициативная деятельность 
ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 
базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей).  

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 
какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся".  

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 
младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  
 

Направление 
воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, дружба, 
сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое 
"хорошо" и "плохо".  
Проявляющий интерес к другим детям 
и способный бесконфликтно играть 
рядом с ними.  
Проявляющий позицию "Я сам!".  
Доброжелательный,  проявляющий 
 сочувствие, доброту.  
Испытывающий чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения в 
случае  

  неодобрения  со  стороны 
 педагогических работников.  
Способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в 
общении. Способный общаться с 
другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств 
общения.  



   

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему 
миру и активность в поведении и 
деятельности.  

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности.  
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в Организации, на 
природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный 
порядок в окружающей обстановке.  
Стремящийся помогать 
педагогическому работнику в 
доступных действиях.  
Стремящийся  к 
 самостоятельности  в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание 
заниматься продуктивными видами 
деятельности.  

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 
возраста  

(до 8 лет).  
Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам)  
 

Направления 
воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей 
стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, 
близким людям.  



   

Социальное  Человек, семья, дружба, 
сотрудничество  

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и 
уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность 
за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия 
между людьми. Освоивший основы 
речевой культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим 
работником и другими детьми на 
основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе 
творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского 
общества.  

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), 
природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и 
в обществе на основе уважения к 
людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 



   

художественно-эстетического вкуса.  

 
3.3. Особенности предметно – пространственной развивающей 

образовательной среды (ППРОС) 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации обеспечивает реализацию АОП ДО.  
В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать:  
1) охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 
коллективной работе;  

2) максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития;  

3) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 
так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей;  

4) создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

5) открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 
охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи;  

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 
достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
обучающихся).  



   

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

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  
1) содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 
детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 
моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 
предметнопространственным окружением; игрушки должны обладать 
динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 
разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 
обучающихся;  

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей обучающихся;  

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности;  

4) доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 
материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 
психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 
деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его  
самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

5) безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования. При 
проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической;  

6) эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 
не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 
основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства.  

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



   

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 
интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи коррекционно-
воспитательного воздействия.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 
окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они 
основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с 
РАС и опираются на современное представление о предметном характере деятельности, её 
роли и значении для психического и личностного развития ребенка младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом развития личности, начиная с 
раннего детства, являются различные виды деятельности ребенка (общение, игра, 
движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для обеспечения возможно 
более успешного развития ребёнка необходимо единство развивающей предметной среды 
и содержательного общения взрослых с детьми.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система 
условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской 
деятельности, коррекцию аутистических расстройств и становление личности ребенка. 
Коррекционно-развивающая предметно практическая среда включает ряд базовых 
компонентов, необходимых для социально коммуникативного, физического, 
познавательного и художественно-эстетического развития детей с аутизмом.  

 Учитывая интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования 
детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым 
относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно игровая среда, детская библиотека, игротека, 
музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. С другой 
стороны, среда должна учитывать повышенные требования к структурированности 
пространства и времени, уровню речевых и коммуникативных возможностей, 
необходимости особого внимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве и 
организации деятельности.  

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей 
предметно практической среды современной ДОО опирается на деятельностно-
коррекционный подход. Содержание развивающей предметной среды должно 
удовлетворять потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка 
с РАС, становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического 
процесса и преемственность этапов развития деятельности на этапах ранней помощи, 
начальном, основном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются 
общей системой требований к коррекционно-развивающей предметно пространственной 
среде с учетом специфики коррекционно-образовательного направления Организации.  

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному 
коррекционно развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам 
национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы.    

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной 
среды в дошкольной образовательной организации является опора на личностно-
ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и 
тактика построения образовательной среды определяется особенностями личностно-
ориентированной модели воспитания.  



   

Цель взрослого – коррекция аутистических расстройств, содействие становлению 
ребёнка с аутизмом как личности; взрослый должен обеспечить чувство психологической 
защищенности ребенка, его доверия к миру, развитие индивидуальности ребёнка. 
Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в дошкольной 
образовательной организации:  

• принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 
взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым, 
предпочтительно сопровождающееся контактом «глаза в глаза»; 

•  принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на 
общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому 
должно способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной 
среде, их размещение, стимулирующее самостоятельную активность ребёнка;    

• принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 
построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны 
выделяться многофункциональные формы, легко трансформируемые формы 
(мягкий строительный материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

• принцип комплексирования и гибкого зонирования: жизненное пространство  в 
Организации должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало 
возможность как для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, 
изостудия и др.), так и индивидуальных занятий; принцип  эмоциогенности 
среды,  индивидуальной  комфортности эмоционального благополучия 
достигается путем использования в детской группе определенных семейных 
традиций (альбомы с фотографиями близких родственников; стенды с 
фотографиями детей, и т. д.).  

• принцип открытости и соблюдения личных границ: открытость природе («зеленые 
комнаты», организация участков с растущими на них деревьями кустарниками, 
клумбами, проживание домашних животных); открытость культуре (элементы 
настоящей «взрослой» живописи, литературы, музыки должны органически 
входить в дизайн интерьера. Среда Организации должна основываться и на 
специфических региональных особенностях культуры, декоративно-прикладных 
промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с данным 
регионом; открытость обществу, открытость своему Я: среда организуется таким 
образом, чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, 
уголки «уединения» и т.д.);  

• принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 
закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.).  

3.4. Обеспечение в образовательной организации кадровых, финансовых, 
материально-технических условий. 

 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 



   

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах 
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 
422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 
регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в 
области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 
"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 
46612).  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии с Организацией.  

Основная позиция кадровых условий реализации Программы, следующая: все 
специалисты, непосредственно работающие с аутичными детьми, должны быть 
компетентны в вопросах РАС и их коррекции дифференцированно, в соответствии со 
своими должностными обязанностями, которые, в свою очередь, зависят от этапа 
дошкольного образования.   

 
Кадровый состав Организации  

 
Административный состав  Педагогический состав  Младший 

 обслуживающий персонал  

1 14 5 
 
Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

а также повышают профессиональный уровень через посещения методических 
объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 
повышению профессионального мастерства, положительно влияет на качество реализации 
Программы.  



   

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с опытными 
специалистами работают молодые педагоги.  

Осуществляется непрерывное сопровождение Программы педагогическими и 
учебновспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в СП – ДО 
МАОУ СОШ № 36 города Томска.  

СП – ДО МАОУ СОШ № 36 города Томска применяет сетевые формы реализации 
Программы/отдельных ее компонентов, в связи с чем задействован кадровый состав 
других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МАОУ СОШ № 36 города 
Томска и другими детскими садами.  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 
образования обучающимися с РАС (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262).  

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 
должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 
Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования.  

Условия по материально-техническому обеспечению Программы полностью 
соответствует разделу, «Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания», п. 31 
ФАОП ДО.   

Особенностью инфраструктуры Организации является оптимальное использование 
всех пространств и дополнительных помещений, благодаря чему в Организации имеются:  

1) мини музеи;  
2) выставки;   
3) центры «Про детей».   

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  
Информационные интернет-ресурсы:   
Федеральные органы управления образованием:  

1) Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 
2) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor/ 
Региональные и муниципальные органы управления образованием:  

1) https://www.minobr-penza.ru/ 
2) http://www.guoedu.ru/ 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы  
1)Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/Региональные информационно-образовательные ресурсы   
1)https://irrpo.pnzreg.ru/ 

Издательства учебной литературы   
1) Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 
2) Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 
3) Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ruСМИ 
образовательной направленности   

https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
http://www.edu.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.schoolpress.ru/


   

1) Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 
2) Журнал «Современное дошкольное образование» https://sdo-journal.ru/ 

3.5. Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей 
традиционных событий, праздников, мероприятий 

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью 
РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО и примерной СП-ДО МАОУ СОШ № 36 
города Томска настоящая Программа не предусматривает жёсткого регламентирования 
коррекционно-образовательного процесса и календарного планирования коррекционно-
образовательной деятельности, оставляя специалистам Организации пространство для 
гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей  АОП ДО детей с РАС, 
условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 
интересов и инициатив родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и 
других сотрудников Организации.  

Недопустимо требовать от организаций, реализующих Программу, календарных 
учебных графиков (жёстко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 
привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 
АОП ДО детей РАС.  

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого-
педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки 
индивидуального развития детей, и должно быть направлено, в первую очередь, на 
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе, 
на формирование развивающей предметно-практической среды.   

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на 
совершенствование её деятельности, и учитывать результаты как внутренней, так и 
внешней оценки качества реализации программы Организации.  

Согласно ФАОП ДО, План (Федеральный календарный план воспитательной 
работы) является единым для СП-ДО МАОУ СОШ № 36 города Томка.  

СП-ДО МАОУ СОШ № 36 города Томка вправе наряду с Планом проводить иные 
мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 
дополнительного образования детей.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся с РАС.  

В  группе создается свой план мероприятий «Про детей», включающий элементы 
Плана (Федеральный календарный план воспитательной работы), региональные, обще 
садовские и групповые мероприятия, с учетом возрастных, физиологических и 
психоэмоциональных особенностей детей своей группы.  

Любой праздник или мероприятие по случаю памятной даты — это эмоционально 
значимое событие, которое должно быть противопоставлено обыденной жизни, быть 
коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех 

условий:  

Первое условие — разнообразие форматов.  

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 
смысла праздника, образовательных задач, возраста детей. Существует большое 

http://www.vestniknews.ru/
https://sdo-journal.ru/
https://sdo-journal.ru/
https://sdo-journal.ru/


   

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 
событиями:  

1) концерт;  
2) квест;  
3) проект;  
4) образовательное событие;  
5) мастерилки;  
6) соревнования;  
7) выставка;  
8) спектакль;  
9) викторина;  
10) фестиваль;  
11) ярмарка;  
12)чаепитие и т. д. 

Второе условие – участие 

родителей.   

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: 
дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 
родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 
детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т. д.  
Третье условие — поддержка детской инициативы.   

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и 
конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель 
только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание праздника, 
костюмы, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать 
ли пригласительные билеты и т. д.). При этом взрослый, участвуя в придумывании 
праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 
возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

Исключение - такие праздники, как Новый год и День Победы, которые должны 
организовываться в основном взрослыми. Потому что Новый год — это волшебство, это 
сюрпризы, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А День Победы, потому 
что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник.  

Перечень праздников в детском саду  
Первая 
младшая 
группа 
(от 1.5 до 3 
лет)  

Вторая   
младшая  
группа  
(от 3 до 4 лет)  

Средняя   
группа  
(от 4 до 5 лет)  

Старшая группа  
(от 5 до 6 лет)  

Подготовительная  
к школе   
группа  
(от 6 до 7 лет)  

 День знаний  День знаний  День знаний  День знаний  
День матери  День матери  День матери  День матери  День матери  

Осенины  Осенины  Осенины  Осенины  Осенины  
Новый год  Новый год  Новый год  Новый год  Новый год  

 23 февраля  23 февраля  23 февраля  23 февраля  



   

8 марта  8 марта  8 марта  8 марта  8 марта  
   12 апреля (День 

космонавтики)  
12 апреля (День 
космонавтики)  

 9 мая (День 
Победы)  

9 мая (День 
Победы)  

9 мая (День 
Победы)  

9 мая (День 
Победы)  

Праздник 
детства  

Праздник 
детства  

День защиты 
детей  

День защиты 
детей  

День защиты 
детей  

  День России  День России  День России  
День отца  День отца  День отца  День отца  День отца  

День семьи  День семьи  День семьи  День семьи  День семьи  
   День 

государственного 
флага 

День 
государственного 

флага  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра СП-ДО МАОУ СОШ № 36 города 
Томска ориентирована на развитие детей от 1,5  до 8 лет, рассчитана на обучение детей в 
группах:   
1) раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – первая младшая группа;  
2) младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) – вторая младшая и (от 4 до 5 лет) 

средняя группа; 
3) старшего дошкольного возраста  (от 5 до 6 лет) – старшая группа;  
4) подготовительная к обучению в школе группа(от 6 до 7 лет).  

Обучение детей с РАС осуществляется в группе компенсирующей направленности 
и в общеобразовательных группах.  



   

Особое внимание в Программе уделяется обеспечению условий для дошкольного 
образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего 
и дошкольного возраста с РАС, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  
1) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС;  
2) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;  
3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса;  

4) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), 
другими детьми;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС;  

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 
образования, реабилитации  
(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с РАС;  

9) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и 
начального  
общего образования.  

 
Программа разработана в соответствии с:  

1) Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО).  
2) Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФАОП 
ДО).  
3) Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «ПРОдетей» ориентирована на детей 3–7 лет и опирается на 
культурно-исторический подход к образованию, разработанный Л. С. 
Выготским, его коллегами и последователями.   Программа «ПРОдетей» носит 
комплексный характер,  полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и 
обеспечивает развитие ребенка во всех образовательных областях, его 



   

позитивную социализацию и индивидуализацию, охрану и укрепление его 
физического и психического здоровья. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с РАС 
строится на принципах:  

1) тесное сотрудничество образовательной организации с семьёй по вопросам 
развития ребёнка;  

2) оказание семьям консультативной психолого-педагогической поддержки в 
воспитании, обучении и развитии ребёнка;  

3) открытость образовательной организации, обеспечивающая активное участие 
родителей (законных представителей) в образовательном процессе группы, 
образовательной организации;  

4) осознание родителями (законными представителями) и педагогами важности 
полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

В образовательной организации используются интерактивные формы 
взаимодействия с родителями: творчески мастерские, тренинги, дискуссии, практические 
занятия-консультации, индивидуальные беседы и разговоры, тестирование и 
анкетирование родителей (законных представителей), проведение совместных 
мероприятий педагогов с детьми и родителями (законными представителями), проектная 
деятельность, сайт.  

 
Руководитель СП-ДО МАОУ СОШ № 36 города Томска, Балабанова Наталья 
Геннадьевна  

 
Адрес сайта: http://school36do.edu.tomsk.ru 

 
Е-mail: school36do@yandex.ru  

 
Руководитель образовательной организации ведёт приём родителей (законных 
представителей) по вторникам с 17.00 до 19.00  

 

http://school36do.edu.tomsk.ru/
http://school36do@yandex.ru/
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