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ВВЕДЕНИЕ 

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

стройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная программа, адаптированная для 

этой категории детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Мерс Артемий Витальевич– 25.06.2019 г., поступило заключение на ребенка –сентябрь 2022 г., 

дата прохождения обследования – 19.09.2022 г.  

Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания специальных 

условий получения образования: трудности формирования коммуникативных навыков. Общая не-

сформированность речевых средств тяжелой степени выраженности. 

Нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекции нарушений и 

социальной адаптации. 

Рекомендации в  создании специальных  условий обучения и воспитания ребенка в образо-

вательной организации: 

1. Образовательная программа: адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с расстройством аутистического спектра. 

2. Формы получения образования: обучение  в ДОУ в группе комбинированной направлен-

ности. 

3. Режим обучения: индивидуализация образовательного процесса с учетом структуры 

нарушения и вариативности проявлений. 

4. Обеспечение архитектурной доступности: архитектурные условия, необходимые для 

беспрепятственного получения образования в ОО. 

5. Специальные технические условия обучения: специализированные аппаратно - про-

граммные комплексы. 

6. Специальные учебники и дидактические пособия: учебные и дидактические пособия, реко-

мендованные адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

расстройством аутистического спектра. 

7. Другие специальные условия: 

7.1 Специальные организационные условия: 

_      Отслеживание результатов коррекционно-развивающей работы: первичная, промежуточная, 

итоговая психолого-педагогическая диагностика. 

_        Присутствие на занятиях матери с целью обучения приемам коррекционно -педагогической 

работы.  

_        Организация учебного пространства(визуальные подсказки, визуальное расписание, магнит-

ная азбука, карточки( для не говорящих детей),большие мячи, резиновые игрушки, большие 

наушники(для детей со слуховыми нагрузками),пуфы с мелкими шариками, компьютерное обору-

дование, ширмы, мягкие маты и модули, игровой уголок. 

_        Организация вне учебного пространства(комната для релаксации, двигательная зона, спаль-

ные мешки, утяжеленные одеяла) 

 

7.2 Специальные педагогические условия:  

− Визуализация режима дня  

−  Визуализация правил поведения  

− Наглядное подкрепление информации Социальная история с рисунками и фотографиями 

− Предоставление услуг ассистента (помощника): по решению ППк 

− Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи: 

7.3 Формы психолого – педагогической помощи: 

− Индивидуальные и групповые логопедические занятия – 

− Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом – психоло-

гом 

− Индивидуальные и групповые занятия с учителем – дефектологом 

7.4 Методы, приемы психолого - медико-педагогической помощи 
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Психолого-педагогическая помощь Медицинская помощь (по назначению врача) 

Комплекс наглядных методов  

Картины, игрушки, предметные кар-

тинки 

Лечебная физкультура  

Общий массаж  

Повышенные физические нагрузки Артикуляцион-

ный массаж 

 Медикаментозная терапия  

Арт - терапия  

Песочная терапия  

Лечение в стационаре 

 Физиотерапия 

 Сенсорная интеграция  

Телесно-ориентированная терапия Наблюдение 

врача психиатра 

Комплекс практических методов 

Рисование, лепка, аппликация, кон-

струирование 

Комплекс словесных методов 

Рассказ, беседа, объяснение методом 

«малых шагов» с большой детализа-

цией, развернутостью, с конкретно-

стью действий в форме алгоритмов 

Комплекс игровых методов 

Сюжетно-ролевые и дидактические 

игры 

 

7.5 Психолого-педагогическое сопровождение:  

− Разработка индивидуального образовательного маршрута 

− Назначение куратора – члена ППк образовательной организации с целью координирования 

деятельности всех участников образовательного процесса. 

 

7.6 Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

− Обучение альтернативной коммуникации (для неговорящих детей) 

− Обучение пониманию обращенной речи  

− Обучение социальным навыкам - Стимуляция эмоционального общения 

− Развитие импрессивной и экспрессивной речи  

− Развитие зрительного, слухового, кинестетического восприятия  

− Развитие зрительно-моторной координации 

Исходя из рекомендаций МБУ ПМПК, разработана АОП, которую ребенок будет осваивать 

в условиях группы комбинированной направленности в логопункте для детей с ТНР по август 

2023 г. Дальнейшее сопровождение и форма получения образования будет определяться по ито-

гам обследования. 

Повторный срок заключения МБУ ПМПК – август 2026 г. 

Режим обучения: создание охранительного режима с учетом психофизического состояния. 

Этапы и сроки обучения: Октябрь 2022-март 2023 гг. ранний этап;  апрель 2023 - август 

2023  3 начальный этап; сентябрь 2023- август 2024 начальный этап. Главная задача начального 

этапа дошкольного образования – создать условия для   освоения ребенка с РАС ООП ДО, к 

включению в групповые формы занятий. 

В основе особых образовательных потребностей лежат: 

 - качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуника-

ции; 

- ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятель-

ности; 

- затруднения в социальной адаптации; 

- услуги ассистента (помощника) – не требуется.  

- коррекция и компенсация особенностей восприятия и усвоения пространственно-но-временных 

характеристик;  

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

ния других людей, для развития социального взаимодействия; 
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- смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих образовательный 

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

лективе 

 

Уровень тяжести расстройства аутистического спектра у Артемия. М 

(согласно классификации DSM-5)  

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что проявляется: 

в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения;  

в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже при наличии под-

держки;  

в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и ограниченном или ненормальном 

реагировании на социальные инициативы других; 

в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к переменам и изменениям или 

ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с достаточной частотой 

и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают функционированию в различных ситуациях; 

в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности или переключении 

внимания. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации АОП - обеспечение реализации коррекционно-образовательной составляющей 

комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения ребенка с РАС 

для достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации, самосто-

ятельности и независимости, достойного качества жизни. 

 

Цель АОП достигается в соответствии с ФГОС ДО посредством решения следующих задач: 

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая коррекцию и(или) 

компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также других сопутствующих 

нарушений развития различного генеза; 

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания образования; 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в соответ-

ствии с основными образовательными программами дошкольного и начального общего образова-

ния; 

- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса благоприятных усло-

вий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

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

- формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового образа жизни, раз-

вития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, иници-

ативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с учётом особенно-

стей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и психофизическим 

особенностям детей с РАС; 

- разработку и реализацию АОП дошкольного образования ребёнка с РАС; 

- сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения психолого-

педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей (законных представи-

телей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного сопровождения 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО АОП базируется на следующих принципах: 

1) Общие принципы и подходы к формированию АОП:  

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека через смягчение /преодоления нарушений в развитии, 

осознание идентичности, взаимодействие в другими людьми, ориентировку в жизненных ситуа-

циях и др.  

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, зна-

чимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду, т.е. полноценное про-

живание ребенком всех этапов детства через предшествующую коррекционную работу, обога-

щение детского развития. В условиях искажённого развития границы между этапами детства 

размыты, психический возраст по отдельным функциям очень сильно различается, поэтому гово-

рить о полноценности проживания этапов детства без предшествующей коррекционной работы не 

представляется возможным. 
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Позитивная социализация ребёнка - возможно после преодоления качественных наруше-

ний социального взаимодействия и коммуникации. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) детей, уважение лич-

ности ребенка. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  Сотрудничество в коррекционной рабо-

те, чтобы стремиться выйти на такой уровень социального взаимодействия и коммуникации, кото-

рый позволит ребёнку с аутизмом максимально стать субъектом образовательных отношений в 

дошкольном возрасте, несмотря на то, что это удаётся редко. 

Сотрудничество Организации с семьёй. Этот принцип является важным: родители (или 

лица, их заменяющие) являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса и в том 

смысле, что именно они принимают важные решения и, что очень желательно, могут выступить в 

роли парапрофессионалов. Сотрудники МАДОУ №3 при реализации АОП учитывают условия 

жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников.   

Индивидуализация дошкольного образования при РАС. Обеспечение индивидуальной об-

разовательной траектории каждого ребёнка с учётом его интересов, возможностей, способностей, 

особенностей развития. Активность ребёнка с аутизмом в выборе содержания своего образования 

представляется весьма проблематичной уже из-за трудности выбора как такового, и требует осо-

знания ребёнком своей роли в образовательном процессе, что без коррекционной работы предста-

вить сложно. Педагог должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым 

он проявляет интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). 

Это дает возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодей-

ствие с другими детьми. 

 Возрастная адекватность образования. При РАС при планировании работы педагоги 

ориентируются на каждый диагностический показатель отдельно и, в то же время, внимательно 

анализируют их взаимосвязи. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что содержание обра-

зования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом его актуальных и потенци-

альных возможностей, предполагает ориентацию работы педагогов на зону ближайшего развития, 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребёнка. При 

аутизме использование традиционных для дошкольного возраста форм и методов обучения затруд-

нено из-за несформированности ролевой, сюжетной, социально - имитативной игры и других им-

плицитных форм обучения, а также стереотипа обучения, что вызывает необходимость использо-

вания эксплицитных методов, а при выраженных проявлениях аутизма – директивных методов 

обучения. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие). 

Деление содержательной части Программы на эти образовательные области не означает, что каж-

дая из этих образовательных областей реализуется независимо, многообразные связи между ними 

учитываются в коррекционно-образовательном процессе. Каждая из образовательных областей, 

выделенных в образовательной программе осваивается при интеграции с другими областями. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы. Основная ценность Программы – ориентированность на приоритет про-

блем ребенка с РАС, обусловленных аутизмом (с учётом существующих реалий), и представлен-

ные выше цели Программы являются инвариантными (т.е. обязательными) по отношению к выра-

женности проблем аутизма, возрасту, полу, национальной и социальной принадлежности детей с 

РАС.  

 Дифференцированный подход к построению АОП, учет их особых образовательных по-

требностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образо-

вания. Это обусловливает необходимость создания индивидуального учебного плана (маршрута).  
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Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач обеспечивает 

стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при моделировании реальных жиз-

ненных ситуаций. 

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает необходи-

мость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала коррекционной 

педагогики, и специальной психологии при реализации АОП для детей с РАС. 

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АОП на опти-

мальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и дает возмож-

ность ему испытать радость преодоления трудностей. 

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала обеспечивает 

постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие. 

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, програм-

мированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, активности и 

инициативности ребенка. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию в 

реализации АОП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, особенности их меж-

личностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы ее осуществления 

являются важной составляющей в ситуации развития ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в обеспечении 

широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят: 

- воспитатели 

- музыкальный руководитель 

- инструктор по физической культуре 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

Дифференцированные подходы  

- развивающий подход; 

- построение индивидуальной образовательной траектории; 

- эмоционально-уровневый подход при работе на начальном этапе коррекции; 

- при отсутствии у ребенка страхов и сензитивности к контакту - использование поведенческого 

подхода. 

Направления коррекционной работы:  

− социальное взаимодействие,  

− коммуникацию,  

− речь,  

− произвольное подражание,  

− игровая деятельность. 

 Основные принципы: 

− поддержка и сопровождении во всех сферах жизни. 

− Помощь в сопровождении осуществляется в форме так называемого принципа двух путей. 

Ребенок воспринимает мир по-другому, учится по-другому, у него другие ценности, правила 

и интересы. Однако, тем не менее, он живет в мире, который создан «неаутистической куль-

турой», которая предъявляет соответствующие требования людям другой культуры, т.е. лю-

дям с аутизмом. Чтобы вести максимально независимую жизнь, ребенок должен получать 

поддержку при развитии способностей и навыков, которые помогают ему преодолевать 

предъявляемые нашим миром требования. Но вместе с этим важно «прислушиваться» к ре-

бенку с аутизмом и создавать такое окружение, где в значительной мере компенсируется 

дефицит и трудности, вызванные аутистическим нарушением. Это дает возможность изу-

чать новые типы поведения. 

− Сотрудничество с родителями. В то время как профессионалы могут помогать своими зна-

ниями как «специалисты по аутизму», родители предстают в роли «специалистов по своему 

ребенку». Родители – важный источник информации для составления и коррекции содержа-
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ния программы, поэтому работа строится с учетом тех рекомендаций, которые даются роди-

телям . 

− Индивидуализация помощи.  

− Работа ориентирована на сильные стороны и интересы и используются для компенсации 

слабых сторон. Особое значение в конкретном планировании оказания помощи имеют спо-

собности, уже сформированные и которые можно усовершенствовать путем целенаправлен-

ной поддержки. 

− Работа идет по 9-ти функциональным сферам и коррекции аномального поведения. Функ-

циональные сферы: 

• Крупная моторика 

• Мелкая моторика 

• Координация руки и глаза 

• Имитация 

• Восприятие 

• Познавательная деятельность 

• Речь 

• Самообслуживание 

• Социальные отношения  

 

Характеристика особенностей развития ребенка 

     При   первичном наблюдении    за  ребенком в группе,  Артемий с трудом   шел  на кон-

такт, наблюдается полевое поведение,    не проявляет интереса и  слабо реагирует на  речь взрос-

лого. На предмет, который вызвал интерес,  показывает пальцем, общается мимикой и жестами. 

Режимные моменты (принятие пищи, занятия, туалет и т.д) выполняет с трудом, криком реагирует 

на просьбы воспитателя, боится закрытых дверей.  Ребенок отказывается от всех видов деятельно-

сти, стремится  уединиться.  Игровая деятельность не сформирована по возрасту, помощь взрос-

лого не принимает. Уровень интеллектуального развития  оценить не удалось. 

   Особенности эффектно-личностной сферы: целенаправленному контакту в процессе об-

следования  не  доступен, эмоциональный фон  неустойчивый. Артемий не взаимодействует с 

детьми и педагогами в группе, любит самостоятельно обследовать территорию, на которой нахо-

дится. На вопросы и на предложенные  игры  никак не реагировал, ищет  сам себе развлечения,  

берет  игрушки по своему желанию. Уровень зрительного восприятия, памяти, внимания и мыш-

ления оценить не удалось.  По результатам диагностики выявлен дефицит познавательных спо-

собностей, значительное отставание от возрастной нормы развития, процесс общения нарушен. 

Вывод: общий уровень развития психических процессов не соответствует возрастной нор-

ме, у ребенка затрудненная коммуникация, дефицит способности поддерживать и инициировать 

социальное взаимодействие, эмоциональный фон неустойчивый 

По итогам логопедического обследования - понимание речи затруднено. В силу особенно-

сти поведения обследование проводилось методом наблюдения за ребенка, беседы с мамой, вос-

питателями. Наблюдается «полевое» поведение. Зрительный контакт не устанавливает. При отка-

зе получить желаемое, реагирует криком, слезами. Привлекает рисование (чиркает), перелистыва-

ние любых книг без рассматривания иллюстраций, любит задания с манипуляцией предметами 

(«Коробка форм», «Доски Сегена»). 

 Состояние мелкой моторики. У мальчика мелкая моторика рук развита слабо; ведущая 

рука – правая. 

Общее звучание речи: речь лепетная, громкая. Дыхание свободное,  голос громкий. Речево-

го контакта нет. 

Звукопроизношение: Вокализация проявляется только на уровне однообразного набора зву-

ков. Обследование звукопроизношения не имеет возможности. 

Понимание обращенной речи:  инструкцию педагога не понимает и не выполняет. Все про-

бы на понимание речи проигнорировал. На имя не отзывается. 

Слоговая структура слова: отсутствие слоговой структуры слова за неимением слов речи  
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Словарный запас слов. Активный и пассивный словарь состоит из небольшого количества 

нечетко произносимых звуков и звукокомплексов. 

Грамматический строй речи: отсутствие в речи морфологических элементов для передачи 

грамматических отношений.  

Логопедическое заключение: Специфическое нарушение развития речи.  

Таким образом, вследствие представленной неоднородности нарушений у ребенка требует-

ся дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены образователь-

ные потребности и возможности, плавный переход к школьному обучению. 

Исходя из того, что диагноз поставлен, обучение по АОП в 2022-2023 гг. определен ранним 

и  начальным этапом. Основной целью обучения  будет - формирование потребности в общении и 

навыков коммуникации, формирование речевых средств обучения, коррекция и развитие эмоцио-

нально-личностной сферы, обеспечение социальной адаптации, социализации и интеграции в до-

школьное сообщество. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на смягчение симптомов (триада): наруше-

ние социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации; стереотипные и по-

вторяющиеся паттерны интересов, поведения, видов деятельности, отсутствие воображения. 
 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с рас-

стройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических рас-

стройств по DSM-5 (второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться 

с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной  степени и нару-

шениями речевого развития):  

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

(иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и 

детьми; 

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

- различает людей по полу, возрасту; 

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

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руко-

водством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

- есть прямой счёт до 10; 

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одевается /раздевается, самостоятельно 

ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 
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1.3. Принципы оценивания качества образовательной деятельности по реализации Програм-

мы 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной дея-

тельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с РАС;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях современного постинду-

стриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых обра-

зовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей с РАС; 

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

ганизации и для педагогов Организации в соответствии: с разнообразием вариантов развития ре-

бенка с РАС в дошкольном детстве, с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды. 

Система оценки качества реализации АОП ДО для детей с РАС на уровне ДОО обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

АОП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организа-

ции на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уров-

ня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей с РАС; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

АОП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образо-

вательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективно-

сти педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МАДОУ 

№3 является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, АОП в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне детского сада.  

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающе-

го дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реа-

лизации АОП. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с РАС и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ №3, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности МАДОУ №3. 

В связи с этим, АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 



13 

 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с РАС, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС по Программе. 

Направления 

диагностики 

Диагностический 

комплект 

Инструмента-

рий 

Сроки прове-

дения 

Ответственный 

Психологиче-

ское обследо-

вание 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко. Экспресс-

диагностика в дет-

ском саду. 

Протокол ди-

намического 

наблюдения 

сентябрь 

январь 

май 

Педагог-психолог 

Логопедиче-

ское обследо-

вание 

Иншакова И.Н. 

«Альбом для обсле-

дования» 

Щукина Д. А. «Лого-

педическая диагно-

стика детей с рас-

стройствами аути-

стического спектра» 

Речевая карта 

ребенка с ТНР 

 

 

сентябрь 

январь 

май 

Учитель-логопед 

Педагогическое 

обследование 

Комплексная диа-

гностика уровней 

освоения програм-

мы 'Детство' под ре-

дакцией В. И. Логи-

новой. Диагности-

ческий журнал. 

Вторая младшая 

группа . 

 

Диагностиче-

ская карта 

май Воспитатели 

 

Диагностиче-

ская карта 

май Музыкальный руко-

водитель 

Диагностиче-

ская карта 

май Инструктор по физи-

ческому воспитанию 

Диагностиче-

ская карта 

май Педагоги дополни-

тельного образования 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы реша-

ет задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества адап-

тированной программы дошкольного образования детей с РАС; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой ДОО; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образовани-

ем обучающихся с РАС. 

 

Оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП (уровень образова-

тельного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогиче-

ский коллектив ДОО):  

https://detsad3.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/10/ 
Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации адапти-

рованной образовательной программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; https://docs.edu.gov.ru/document/174411257a40d16d63778ab6abed3e8f/ – не 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

ДОО; 

https://detsad3.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/10/
https://docs.edu.gov.ru/document/174411257a40d16d63778ab6abed3e8f/
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– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОО собственной работы;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

Содержание АОП дошкольного образования включает две составляющих (два направления) 

коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на 

этапах дошкольного образования. Это:  

1) коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале – преодолению) 

ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и социального взаимодей-

ствия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и 

видов деятельности) и 

2) освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-

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

тии). 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью и первазивный 

характер расстройств при РАС, коррекционная работа рассматривается как условие и предпосыл-

ка второй составляющей АОП, то есть дошкольное образование при РАС начинаться с решения 

проблем первой, коррекционной составляющей с постепенным переходом ко второй составляю-

щей. 

 В связи с этим на этапе помощи в раннем возрасте и начальном этапе дошкольного образо-

вания основным содержанием становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение 

содержания Программы в традиционных образовательных областях становится возможным на ос-

новном этапе дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе Программа по организацион-

но-управленческим характеристикам становится близкой к модульной.  

Начальный этап рассматривается как старт специальной индивидуализированной коррекцион-

ной работы. Для каждого направления составляется единая программа (может рассматриваться как 

модуль), реализация которой происходит с учётом индивидуальных особенностей каждого ребён-

ка. 

 

При адаптации содержания АОП учитываются такие трудности ребенка с РАС как: особенности 

понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, агрессивные и аутоагрессивные 

проявления, сложности в организации собственной продуктивной деятельности, особенности орга-

низации деятельности в быту и самообслуживания (переодевание, туалет, поведение на прогулке, в 

раздевалке, во время дневного сна и т.п.). 

Используемые в реализации АОП формы, способы, методы и средства направлены на возмож-

ность: 

– в процессе образовательной деятельности помогать ребенку с РАС, лучше адаптироваться в 

окружающем пространстве; 

– побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 

– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

– содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми. 

АОП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, подгрупповая работа, от-

работка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование навыков в 
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рамках непосредственно-образовательной деятельности, формирование навыка в рамках самостоя-

тельной деятельности детей, в совместной деятельности и в играх с другими детьми . 

Для ребенка предусмотрен гибкий и охранительный режим посещения образовательной ор-

ганизации. Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный процесс 

обеспечивается последовательностью следующих этапов: подготовительный этап и частичное 

включение.  

На подготовительном этапе устанавливается эмоциональный контакт с ребенком, форми-

руют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, досуговые мероприятия 

и праздники в сопровождении взрослого (педагога-психолога, младший воспитатель, законный 

представитель ребенка) в течение ограниченного промежутка времени. 

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком группы по 

индивидуальному графику (три раза в неделю). Постепенно время пребывания ребенка в группе 

увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и 

детьми. В группе педагогами специально создаются ситуации, направленные на формирования по-

зитивных взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка с РАС.  

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по следующей схе-

ме: формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление навыка в паре с другими спе-

циалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими), и 

с родителями; закрепление навыка в малой группе детей при участии специалистов.  

Для освоения программного содержания АОП ребенком корректируется объем заданий. Это 

обеспечивается установлением границ задания (задания имеют четкое начало и конец, чтобы ребе-

нок имел четкое представление о том, что от него требуется и в каком объеме), сокращением объе-

ма заданий, предъявление задания маленькими порциями, заменой задания другим. В связи с труд-

ностями понимания устной речи ребенком, а также буквальностью интерпретаций сказанного дру-

гими людьми, педагоги: дают инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, ис-

пользуют несложные инструкции и объяснения, проверяют понимание ребенком услышанных 

фраз, избегают длинных глагольных цепочек в объяснениях.  

При реализации направлений, связанных с развитием речи, планируется специальное обуче-

ние ребенка абстрактным понятиям, понимание синонимов, разбор ключевых понятий, ответы на 

вопросы, выделение главной мысли, осмысленному восприятию текста.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности   

2.2.1. Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистическо-

го спектра в раннем возрасте 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление детей группы повышенного 

риска формирования РАС (далее: «группа риска»), которым оказывают общеукрепляющую и об-

щеразвивающую, неспецифическую по отношению к аутизму помощь в связи с коморбидными 

расстройствами. 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования развива-

ющих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере получения ре-

зультатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-педагогического 

профиля и накопления материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы 

развития. 

Традиционно этап помощи в раннем возрасте завершается, примерно, в 3 года. Однако, в 

случае РАС такой критерий использовать нецелесообразно: без смягчения социально-

коммуникативных и поведенческих проблем занятия ребенка с аутизмом в группе ДОО в совре-

менной ситуации представить очень сложно, а к трем годам желаемый уровень адаптационных 

возможностей, как правило, не достигается. 

«Концепция ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года» (далее – «Концепция 

РП») допускает пролонгацию ранней помощи на весь период дошкольного детства, но в случае 
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РАС это не представляется оправданным. Содержание занятий и методические решения, необхо-

димые для смягчения основных нарушений, свойственных аутизму, выходят за рамки традицион-

ных функций системы ранней помощи, поскольку здесь требуется значительный объем высокос-

пециализированной индивидуальной лечебно-коррекционной работы. Фактически, этот этап дол-

жен продолжаться столько времени, сколько потребуется для формирования минимального уров-

ня социально-коммуникативных и поведенческих навыков, достаточных для участия ребенка с 

РАС в групповых занятиях. 

Представляется, что период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с уста-

новлением диагноза из входящих в РАС («детский аутизм», «атипичный аутизм», «синдром Ас-

пергера»; после введения МКБ-11 – диагноза «РАС»), то есть примерно 3 – 3,5 года, и создать 

условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в ДОО, для чего необходимо, во-

первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и специализированной коррекции 

обусловленных аутизмом трудностей, одновременно являющихся главным препятствием для 

начала посещения ДОО, во-вторых, «дозированное» введение ребенка с РАС в группу ДОО с по-

степенным увеличением периода его пребывания в группе сверстников 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 созрева-

ния аутистической симптоматики. ФГОС дошкольного образования выделяет пять образователь-

ных областей, что на этапе помощи в раннем возрасте не представляется оправданным, так как 

успешная работа в соответствии с этими областями возможна только при условии смягчения (в 

идеале преодоления) трудностей, связанных с аутизмом. На этапе помощи в раннем возрасте де-

тям с РАС выделяют приоритетные направления коррекционно-развивающей работы, что в какой-

то степени условно, так как на практике их полностью разделить невозможно (что ведёт к некото-

рому количеству неизбежных повторов), но из методических соображений, с опорой на ведущее 

направление сопровождения всё же целесообразно.  

Таких направлений девять:  

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие сенсорно - перцептивной сферы; 

- формирование предпосылок интеллектуальной деятельности; 

- формирование и развитие коммуникации;  

- речевое развитие; 

- профилактика и коррекция проблем поведения; 

- развитие двигательной сферы; 

- формирование навыков самостоятельности; 

- обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

 

2.2.1.1. Развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических рас-

стройств не только с клинико-психологических позиций, но в связи с непосредственной связью с 

тоническим блоком мозга, нарушение которого часто рассматривается как основное при аутизме. 

Отдельные задачи эмоционального развития входят в другие приоритетные направления сопро-

вождения.  

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – очень важный 

момент не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но и его сопровождении в це-

лом. В раннем детстве в установлении эмоционального контакта следует опираться на потенци-
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ально более зрелую в этом возрасте соматовегетативную сферу: взаимодействие с ребёнком при 

переодевании и выполнении гигиенических процедур, в связи с кормлением, сном, купанием, про-

гулками – и тактильный, и речевой, и – по возможности – зрительный контакты должны происхо-

дить в эмоционально приятной, комфортной атмосфере. В то же время, необходимо чётко пони-

мать, что приятные ощущения не являются самоцелью: это средство формирования потребности в 

контакте, взаимодействии – сначала, как правило, с мамой, потом – с другими близкими и так да-

лее. Контакт не должен быть сам по себе, он должен перейти в совместное действие взрослого с 

ребёнком.  

2. 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 и др.), связывая их 

с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, эмоциональ-

ное заражение); 

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего по-

ведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития аффективной 

сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться использовать указательный жест. Под-

креплением должно стать не только удовлетворение желания, но и похвала другого человека, и 

нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем материальный резуль-

тат.  

 

2.2.1.2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы 

Согласно DSM-5 и МКБ-11, особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним 

из основных признаков аутизма. Именно через сенсорные каналы человек – в том числе и ребёнок 

с аутизмом – получает всю непосредственную информацию об окружающем мире. От уровня раз-

вития сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик восприятия зависит не только 

накопление чувственного опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически всё психи-

ческое и физическое развитие человека.  

Содержание направления включает 6 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое вос-

приятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса» и «Форми-

рование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)». Содержание каждого раздела представлено 

по принципу «от простого к сложному». Сначала проводится работа, направленная на расширение 

диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью под-

разумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, адекватно на неё реагировать, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части детей с 

РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной модальности, не учиты-

вая чего можно спровоцировать нежелательные поведенческие реакции и предпосылки к форми-

рованию страхов.  
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Зрительное восприятие: 

− стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

− стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта;   

− создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице взрослого, находящегося 

на расстоянии вытянутой руки; 

− стимулировать установление контакта «глаза в глаза»; 

− стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения 

обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

− стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата; 

− совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпосылки 

зрительно-моторной координации); 

− развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся 

рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

− стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, ку-

бики, пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания, ощупывания и др.; 

− формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, кубик и т.д.); 

− учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

− развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на дру-

гой, с одной детали предмета на другую деталь того же предмета; 

− формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

− создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

Слуховое восприятие: 

− развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки); 

− стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 

− побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и иг-

рушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулиро-

вать ими; 

− замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или 

голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самостоя-

тельно или совместно со взрослым; 

− побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего чело-

века, находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади при постоянно увеличиваю-

щемся расстоянии; 

− расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудоч-

ки, бубен, металлофон);  

− активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а затем в раз-

ных местах; 
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− привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, дви-

гаться вместе с малышами в темпе звучания: хлопать ладошками малыша, покачивать на руках 

или на коленях, демонстрировать малышу низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с кон-

кретными игрушками и игровой ситуацией; 

− создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающе-

го мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, 

шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и дей-

ствия;  

− расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и др.), голо-

сов животных и птиц, подражать им; 

− совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструмента-

ми, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, сви-

рель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 

− учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 

животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто 

спрятался?» и др.); 

− учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом 

фоне;  

− создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражне-

ниях, побуждая детей определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его. 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 

− активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглажива-

ние и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

− вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание фи-

зической помощи (рука в руке, рука на локте, плече и т.д.);  

− добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (де-

рево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твёрдый, жидкий, густой, сыпучий); 

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его отдельных 

частей; 

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать ребенку 

для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 

− развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и 

др.) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой);  

− формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки – колючие и мягкие, опира-

ясь на их тактильные свойства);  

Восприятие вкуса: 
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− различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый);  

− узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша и др.). 

Восприятие запаха:  

− вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений). 

− узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао и др.). 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

− обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной 

формы, величины, разного цвета; 

− формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие 

(по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного восприятия; 

− учить сравнивать внешние свойства предметов («такой – не такой», «дай такой же»); 

− формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, сор-

тировки и др.). 

Формирование полисенсорного восприятия: 

− создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на дру-

гие виды ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию (за-

паху, тактильным характеристикам). 

 

2.2.1.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

В отечественном образовании при выборе и/или составлении программы, учебного плана 

одним из важнейших критериев является уровень интеллектуального развития ребёнка.  

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является обяза-

тельной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Она особенно важна в случае 

тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться как можно раньше. В отечественной де-

фектологической школе занятия с детьми раннего возраста, направленные на развитие предпосы-

лок интеллектуальной деятельности, всегда происходят в игровой форме, и учитывают эмоцио-

нальную составляющую контакта взрослого с ребенком раннего возраста. 

В АВА-подходе (прикладном анализе поведения) с детьми раннего возраста уже могут 

проводиться занятия в специально сформированной учебной ситуации. Формирование предпосы-

лок интеллектуальной деятельности, обычно, начинают с отработки таких простейших навыков, 

как соотнесение и различение. 

  

2.2.1.4. Формирование и развитие коммуникации 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе взаимодей-

ствия детей с ближним социальным окружением, и рассматривается как основа формирования по-

требности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, - игровой деятельности или её 

предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом.  

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются дети с РАС, задачи, которые 

решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени актуальны для 

всех детей, как уже имеющих выявленные нарушения развития различного генеза, так и находя-

щихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, безотносительно специфики 

нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности развития детей группы риска по 

формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых нарушений развития также является одной 

из важнейших задач этапа ранней помощи. 
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Основополагающим является формирование способов принятия, установления и поддержа-

ния контакта ребенка со взрослым и научение малыша приёмам взаимодействия со взрослыми. 

Большую роль играет эмоциональный контакт с близким взрослым (матерью, отцом), который яв-

ляется важным звеном становления мотивационной сферы ребёнка.  

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы подраз-

деляется на:    

- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств об-

щения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование способности принимать 

контакт; 

- развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного поведения. 

Формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств обще-

ния ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование способности прини-

мать контакт: 

− формировать потребность в общении с близким взрослым в процессе удовлетворе-

ния физических потребностей ребенка; 

− формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 

отношения с матерью, чувства доверия и привязанности к близким взрослым; 

− создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с ним 

близкого взрослого; 

− формировать эмоционально-личностные связи ребенка с близкими взрослыми, по-

ложительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное 

изменение поведения, настроенность друг на друга;  

− стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с близким взрослым 

глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога; 

− укреплять визуальный контакт ребенка с близким взрослым в процессе телесных 

игр; 

− формировать умение фиксировать взгляд на близком взрослом; 

− формировать умения прослеживать взглядом за близким человеком, его указатель-

ным жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

Развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: 

− создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощённости  в новом пространстве, с новыми людьми; 

− формировать навыки активного внимания; 

− формировать умение отслеживать источник звука взглядом и/или поворотом головы 

в сторону источника звука; 

− вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

− формировать поддержание эмоционального контакта со взрослым и концентрацию 

внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия; 

− вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавли-

вать на их основе контакт;  

− вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-

коммуникативные игры, пение взрослого с использованием разнообразных игрушек и игр; 

− создавать возможность совместных действий с новым взрослым (педагогом); 

− стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит взрослый; 
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− формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям,  

− вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, организо-

ванной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным 

видам деятельности); 

− формировать умение непродолжительное время играть рядом со сверстником;  

− совершенствовать умения действовать по подражанию взрослому и сверстнику. 

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, профилакти-

ка / коррекция проблемного поведения): 

− учить откликаться на своё имя; 

− формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого основные 

части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот и т.д.); 

− учить ориентироваться на оценку своих действий взрослым, изменять свое поведение с 

учетом этой оценки; 

− формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую позу, 

слушать педагога, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции; 

− учить адекватно вести себя на занятиях в паре со сверстником, с группой;  

− предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, бодр-

ствование (с использованием расписания и/или на основе стереотипа поведения).  

 

2.2.1.5. Речевое развитие 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Специфические 

нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное обще-

ние с окружающими. У детей с повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо 

выражена потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования 

форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У 

детей целевой группы наблюдается несформированность языковых средств и/или недоразвитие 

речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, регулирующей.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

психолого-педагогическую работу по формированию возможностей общения,  его вербальных и 

невербальных средств.   

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с использо-

ванием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

общения и социального взаимодействия. 

Примерная программа представлена следующими разделами: развитие потребности в об-

щении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи.  

Развитие потребности в общении: 

− формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими взрослыми как основу 

возникновения интереса к общению; 

− развивать эмоциональные средства общения ребенка с близкими взрослыми;  

− формировать умение принимать контакт,  

− формировать умения откликаться на свое имя;  

− формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со взрослыми и 

сверстниками; 

− формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, 

используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 
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− учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым (жесты, слова: «при-

вет, пока, на, дай»);  

− стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, требова-

ния;  

− стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым. 

 

Развитие понимания речи: 

− стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи взрослого, интонации, голосу, 

зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой, 

указаниями на предметы; 

− активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связан-

ные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд; 

− создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр 

с музыкальными игрушками; 

− формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

взрослый; 

− учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 

ребенка; 

− создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию соответствую-

щей мимикой лица и естественными жестами; 

− учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»; 

− формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, ком-

ментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

− учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»; 

− учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: 

«иди ко мне», «сядь» и т.д.;  

− учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

− учить детей слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

взрослого; 

− активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая предметы, игруш-

ки, картинки и т.д.; 

− учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения.  

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации:  

−  стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы выразить 

просьбу;  

−  учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться взгля-

дом и/или жестом, указывающим на желаемый предмет; 

−  учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому; 

−  стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со взрослым; 

−  учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением головы 

или кисти); 

−  учить указывать пальцем на близко (до 1м) расположенный желаемый предмет; 

−  стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения желаемого предмета; 
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−  учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 

−  стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для выражения 

просьбы; 

−  учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и бо-

лее метров) предмет; 

−  создавать условия для развития активных вокализаций; 

−  стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и лепете; 

−  создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение фик-

сировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

− учить детей подражать действиям губ взрослого в русле простой артикуляционной гим-

настики; 

− побуждать к звукоподражанию;    

− создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результате дей-

ствий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»); 

− учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да», «Нет», «Хочу», «Не хочу»; 

выражать свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем – с об-

ращением). 

 

2.2.1.6. Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция 

В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё отношение к проис-

ходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко используются крик, 

плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного поведения, и это, в принципе, мож-

но рассматривать как естественную реакцию для данного возраста. В связи с тем, что при аутизме 

выражена склонность к формированию стереотипий, частые повторения таких эпизодов приводят к 

фиксации нежелательного поведения и, следовательно, уменьшение частоты проявлений проблем-

ного поведения в раннем детстве делает такую работу не только коррекционной, но и, во многом, 

профилактической. Следует принимать во внимание, что сходные поведенческие проявления могут 

носить эндогенный характер, и не быть связанными с внешними обстоятельствами. 

Стереотипии, которые традиционно считаются одной из форм проблемного поведения, в 

силу их особого положения в клинико-психологической структуре рассматриваются отдельно. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению де-

тей с РАС) как можно раньше привлекались родители и другие члены семей, в которых есть дети с 

аутизмом, поскольку в этот период ребёнок, в основном, находится в семье (больше, чем в любом 

другом возрасте). Коррекционную работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует 

строить в русле развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих 

подходов следует вводить по мере необходимости и выяснения особенностей психологического 

профиля ребёнка.  

Можно выделить основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

1. Создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка исключи-

тельно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но для развития 

ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в том числе, психи-

ческого) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и развития взаимодей-

ствия, общения с ребёнком; 

2. Установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений сопро-

вождения, но в рамках ранней помощи – особенно важно, необходимо, так как эмоциональный 
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контакт ребёнка с аутизмом с взрослым (прежде всего, с матерью) делает приобретённые навыки 

более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, эмоци-

ональные формы поощрения / подкрепления; 

3. Определение функции проблемного поведения необходимо проводить для определе-

ния конкретного направления помощи. Вне зависимости от используемого коррекционного подхо-

да лучше всего проводить определение функции проблемного поведения в соответствии с техноло-

гиями АВА, поскольку этот путь более объективен и хорошо структурирован. Необходимо пом-

нить, что в части случаев проблемное поведение может быть эндогенным по происхождению и ма-

ло зависеть от внешних факторов; в этом случае необходима консультация с врачом – детским 

психиатром; 

4. Если функция проблемного поведения установлена (основные функции – избегание 

неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание происходящего, общение в неком-

фортной для ребёнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внут-

ренний дискомфорт и др.) и получение желаемого), необходимо в соответствии с используемым 

коррекционным подходом и с учётом индивидуальных особенностей ребёнка разработать про-

грамму по предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное поведение (например, обуче-

ние адекватным способам обозначать свои желания: не криком или плачем, а указательным жестом 

и т.д.); 

5. В случае возникновения эпизода проблемного поведения:  

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они мо-

гут подкреплять проблемное поведение;  

б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, избе-

гание неприятного и др.) с помощью крика, плача, агрессии и т.д., так как это может закрепить не-

желательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, игно-

рирование, тайм-аут и др.).    

Коррекция стереотипий в раннем возрасте требует особого внимания по нескольким при-

чинам:  

в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному развитию; 

стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития 

(например, при умственной отсталости, ДЦП); 

определение стереотипий в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся не-

функциональные движения, действия, интересы) и включает несколько патогенетических вариан-

тов, из которых психолого-педагогические методы коррекции являются основными для гиперком-

пенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По феноменологии в раннем 

возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-двигательные стереотипии.  

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

1. Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, 

напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во времени, 

зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, 

утомлением, эмоциональным состоянием и др.); 

2. Отнесение стереотипий к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений разви-

тия, возможное наличие связи с аутизмом;  

3.  Квалификация стереотипий по феноменологическим и патогенетическим признакам; 

4. Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенностям 

ребёнка и варианту стереотипии; 



26 

 

5. Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи.  

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах ранней 

помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

 

2.2.1.7. Развитие двигательной сферы и физическое развитие 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при ти-

пичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым до 5-7 лет, однако базис его разви-

тия – и в норме, и при различных нарушениях - закладывается в раннем детстве. Именно поэтому 

у ребёнка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера должна быть в поле 

внимания родителей и сотрудников ДОО. Детям с аутизмом могут быть свойственны различные 

уровни двигательной активности, от гиперактивности до выраженной двигательной заторможен-

ности, неравномерность развития двигательной сферы, например, несоответствие развития тонкой 

и общей моторики, различия между возможностями произвольной и спонтанной двигательной ак-

тивности. Это направление сопровождения включает формирование предметно-манипулятивной 

деятельности, развитие предметно-практической деятельности, общефизическое развитие, по-

движные игры и плавание. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности:  

− развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

− вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), 

учить тянуться рукой к этому предмету; 

− учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую; 

− формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место;  

− формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по 

просьбе взрослому (позже сверстнику); 

− учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера; 

− учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

− вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигу-

ры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трёх форм); 

− учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 

пальцем и прослушивая разные мелодии; 

− создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

Формирование предметно-практических действий (ППД) 

Предметно-практические действия являются ведущей деятельностью ребенка в раннем 

возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение направлено на фор-

мирование специфических манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. У детей группы повышен-

ного риска формирования РАС действия с предметами часто приобретают стереотипный характер, 

поэтому одной из задач сопровождения становится развитие ППД без усиления стереотипий.  

Действия с материалами: 

− формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать, пересыпать, пе-

реливать, наматывать различный материал (следует выбирать те действия и материалы, которые 

не относятся к сверхценным и/или не вызывают негативных аффективных реакций); 

− знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, сыпу-

чий, пластичный и др.) 
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Действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении провоци-

рования и/или поддержки формирования стереотипий): 

− развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они пе-

рестают соответствовать возрастным нормам); 

− формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

− учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 

− формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше избе-

гать); 

− формировать умения вынимать / складывать предметы из ёмкости / в ёмкость, пере-

кладывать предметы из одной ёмкости в другую; 

− учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 

− активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения и др.) при ис-

пользовании совместных или подражательных действий (следует ещё раз обратить внимание на 

опасность формирования стереотипий!); 

− формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по под-

ражанию, образцу и речевой инструкции); 

− учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, сачком, 

тележкой с веревочкой и др.);  

− создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделе-

ние предметов из окружающей среды. 

Общефизическое развитие: 

− формировать у детей интерес к физической активности и совместным физическим заня-

тиям со взрослыми (в дальнейшем – по возможности – со сверстниками); 

− создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаимо-

действия в движениях рук и ног; 

− учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку 

с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 

− продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и переле-

зать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

− учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку).  

− учить детей играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель и т.д.);  

− формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ни-

ми некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

− создавать условия для овладения умением бегать;  

− учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно;    

− формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 

− развивать у детей координацию движений; 

− учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

− учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

− учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

− учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на спине» в 

положение «лежа на животе» и обратно; 

− учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки – высота 15-20 см); 
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− учить детей подползать под веревку, под скамейку;  

− формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

− тренировать у детей дыхательную систему,  

− создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекцион-

ных заболеваний и для закаливания организма.  

Подвижные игры 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления «Предпосылки развития 

игровой деятельности», хотя представленность игровых моментов в совместной двигательной ак-

тивности может быть очень разной. В ходе совместной двигательной активности облегчается 

формирование понимания мотивов деятельности других участников; преследуются следующие 

задачи: 

−        воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;  

− закреплять сформированные умения и навыки,  

− стимулировать подвижность, активность детей,  

− развивать взаимодействие со взрослыми и сверстниками.  

− создавать условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других играющих детей.  

Плавание 

В этот подраздел включены водные процедуры и начальный этап обучения плаванию, по-

скольку оно оказывает необходимое стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка.  

В то же время, необходимо учитывать индивидуальное отношение к воде (возможны страхи воды, 

водных процедур). Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают 

специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание за-

каливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвива-

ющими упражнениями и подвижными играми на суше. Основные задачи подраздела: 

− создавать условия для положительного отношения к воде,  

− учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн,  

− окунаться спокойно в воду; 

− учить удерживаться в воде на руках взрослого.    

− формировать у детей интерес к движениям в воде,  

− выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию, 

− создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удер-

живаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке 

взрослого. 

 

2.2.1.8. Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности 

Произвольное подражание и игра для детей дошкольного возраста являются естественны-

ми формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие этих и других им-

плицитных способов познания мира затруднено (в тяжёлых случаях спонтанно фактически не раз-

вивается). Трудности связаны, прежде всего, с основными признаками аутизма, поэтому развитие 

игры, выбор её видов и форм должны опираться на актуальный уровень и зону ближайшего раз-

вития ребёнка в коммуникации, речевом развитии, памяти, внимании, воображении, моторике и 

др. Вектор развития / обучения игровой деятельности следует естественной логике: подражание; 

игра  манипулятивная, символическая, социально-имитативная, ролевая, сюжетная (возможны ва-

рианты в связи с индивидуальными особенностями).  
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В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются: 

− учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подра-

жанию в процессе предметно-игровых действий со взрослым (вставить фигурки в пазы; расста-

вить матрешки в свои домики и т.д.); 

− учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, катать 

коляску с игрушкой, и др.);  

− учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого; 

− учить детей выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой инструкции. 

 

2.2.1.9. Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков  

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в до-

стижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, сформи-

рованные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу склонности к 

формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере следует, по возможности, 

раньше.  Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем поведения) 

необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи. Наиболее существенным яв-

ляется создание условий для участия ребёнка в исполнении повседневных бытовых действий 

(одевание/раздевание, приём пищи, различные гигиенические процедуры и др.): 

- сначала на уровне пассивного участия (отсутствия негативизма),  

- далее с постепенным подключением к действиям взрослого,  

- возрастанием «доли участия» ребёнка с тенденцией к полной самостоятельности, дости-

жимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельности.  

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сооб-

разно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную аккуратность и 

опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, приём пищи и др.). 

 

2.2.1.10. Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной работы 

с аутичными детьми, поскольку без достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный 

уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. 

У детей с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности развития са-

мостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических расстройств, так и в силу 

возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных причин, препят-

ствующих развитию самостоятельности, однако начинать это приоритетное направление сопро-

вождения следует как можно раньше, при появлении первой же возможности.  

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, развити-

ем предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому развитию и другими 

приоритетными направлениями этого возрастного периода, с организацией отдельных занятий 

или дня в целом. Основным методическим приёмом формирования навыков самостоятельности 

является использования расписаний различных по форме и объёму (подробнее см. в описании об-

разовательной деятельности на начальном этапе ДО – 2.2.2). 

 

2.2.1.11. Другие направления образовательной деятельности 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с повы-

шенным риском формирования РАС – такие, как познавательное и художественно-эстетическое 
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развитие - не выделяются в самостоятельные, что не означает отсутствия соответствующей рабо-

ты.  

Познавательное развитие представлено в направлениях «сенсорное развитие», «формиро-

вание предпосылок интеллектуальной деятельности» и других. Выделение «представлений об 

окружающем мире» как самостоятельной темы в раннем возрасте у детей группы риска по РАС 

преждевременно: сначала необходимо создать возможности его познания (что особенно относится 

к социальному миру). Тем не менее, с формированием представлений об окружающем мире могут 

быть связаны многие направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, физи-

ческое развитие). Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку её содержание и 

возможности решения фактически полностью определяются успехами развития перечисленных и 

некоторых других направлений сопровождения.  

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению это-

го приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует неготов-

ность подавляющего большинства детей группы риска по РАС к соответствующей деятельности 

по социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированности активного вни-

мания и др.  

 

 

2.2.2. Начальный этап дошкольного образования детей с расстройствами аутистического 

спектра 

2.2.2.1. Содержание образования (направление коррекционной работы ) на начальном этапе 

(апрель 2023г - август2023 г, сентябрь 2023 – август 2024)  

 

Формирование и развитие коммуникации 

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком. 

Установление эмоционального контакта. 

Произвольное подражание. 

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда 

ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение реагировать на вопрос  и т.п. очень важно, 

так как помогает быстрее разрешить ситуация и сделать её менее травматичной для ребёнка. 

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально приемлемым 

способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования проблемного поведения 

в коммуникативных целях. 

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при встрече, 

прощании, выражения благодарности и т.п. – общепринятый признак культуры, воспитанности. 

Важно для создания положительного отношения к ребёнку, а также иногда используется как от-

правная точка для установления контакта. Конвенциональные формы общения можно использо-

вать в целях формирования и развития сложного для детей с аутизмом навыка обращения: переход 

от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария Ивановна!» создаёт базу для обращения в других ситу-

ациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения используются не только в 

случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как показывает 

опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим человеком (например, 

потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его 

инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, пожалуйста…», 

«Можно у Вас спросить…» и т.п.), отработка стереотипа использования таких речевых штампов 

очень полезны. 

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере расши-

рения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, развития его самостоятельности. Это каса-

ется различных бытовых ситуаций дома, в Организации, которую посещает ребёнок, в транспорте 
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и т.д. В случаях выраженных аутистических нарушений следует начинать именно с обучения фор-

мам взаимодействия, выбора подходящей из имеющегося спектра с постепенным насыщением вы-

ученных форм смыслом и наработке гибкости взаимодействия. В более лёгких случаях осмысление 

ситуации и усвоение соответствующей формы общения может идти относительно параллельно.  

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие – способность 

строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью партнёра по ком-

муникации и особенностями ситуации. 

Использование альтернативной коммуникации.   

Коррекция нарушений речевого развития 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владение речью 

как средством общения и культуры: 

Обучение пониманию речи: 

• обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»;  

• обучение пониманию инструкций в контексте ситуации: обучение пониманию действий по 

фотографиям (картинкам);  

• обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений;  

• выполнение инструкций на выполнение действий с предметами;  

Обучение экспрессивной речи: 

• подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

• называние предметов; 

• обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала – как 

переходный этап - невербально); 

• обучение выражать согласие и несогласие; 

• обучение словам, выражающим просьбу; 

Дальнейшее развитие речи: 

• обучение называть действия, назначение предметов; 

• умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем это нуж-

но?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»; 

• умение отвечать на вопросы о себе; 

• обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

• умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным восприятием, 

и выполнять соответствие инструкции; 

• увеличение числа спонтанных высказываний; 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи: 

• формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно сформирован-

ной потребности в коммуникации); 

• конвенциональные формы общения (см. «формирование и развитие коммуникации»); 

• навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без сопровож-

дения); 

• навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; развитие навыков диалога, 

речевого реципрокного взаимодействия 

Развитие речевого творчества: 

• преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, неоло-

гизмы); 

• конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и позд-

нее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование спонтанного 

речевого высказывания, спонтанной речи. 

 

Коррекция проблем поведения  
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Проблемное поведение (агрессия, неадекватные крик, плач, негативизм, аффективные 

вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых препятствий для социальной адаптации и 

обучения детей с РАС, в связи с чем коррекция поведения занимает очень важное место в структу-

ре комплексного сопровождения. 

Общая схема работы такова: 

• Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

• Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного поведения с 

предшествующими и последующими событиями; 

• Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две – избегание неприятного 

и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

• Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное поведе-

ние; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить ситуацию; не 

поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не дол-

жен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 

Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще всего используются: 

• подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного пове-

дения; лишение подкрепления; 

• «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой 

возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного поведе-

ния было избегание неприятной ситуации; 
• наказание: после эпизода нежелательного поведения в ситуацию вводится неприятный для 

ребёнка стимул. В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эффективности (не 

даёт положительного образца поведения).  

 В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного по-

ведения используются игротерапия.  

 Для преодоления стереотипий используются следующие приёмы: 

• переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребёнку другой вид деятельности, от-

личающейся от стереотипии и не относящейся к сверхценным; 

• замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально более приемлемый 

вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков – прыжки на батуте); 

• трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его модификацией 

(например, требование, чтобы всё было на своих местах в русле феномена тождества транс-

формируется в участие в уборке квартиры, накрывании на стол, сортировка высохшего бе-

лья и т.п.); 

• прерывание: допускается только в том случае, если другие приёмы не работают, а стереоти-

пия наносит очевидный вред развитию, адаптационным процессам и т.п. при условии, что у 

ребёнка крепкая нервная система; 

• наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же деятельности, 

обучают выбору между имеющимися вариантами; количество переходит в качество, посте-

пенно происходит отказ от стереотипности. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и окружающим 

миров в целом: 

• формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки эмоцио-

нального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их поведе-

ния; 

• развитие способности к использованию в качестве эмоционального значимой оценки соб-

ственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

• развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к сопереживанию, со-

чувствию, состраданию; 
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• уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки 

музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы и др.), связывая 

их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, эмо-

циональное заражение, эстетическое воздействие); 

Использование   аффективно   значимой   цели   в   качестве   фактора, организующего поведение 

(через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития аффективной сферы); 

Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и художественно-эстетического 

развития ребёнка с РАС (не ранее основного этапа дошкольного образования): 

• формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с помощью средств, 

адекватных ведущему уровню аффективного развития ребёнка (через психосоматические 

переживания, эмоциональное заражение (через эмоции другого, прежде всего, близкого че-

ловека, например, мамы), социально опосредованные реакции, осмысление и др.); 

• в некоторых случаях эмоционально обусловленная трансформация различных видов пси-

хоэстетотерапии в занятия соответствующим видом искусства в доступной форме объёме 

(музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия – занятия тем или иным вариантом 

изобразительной деятельности и т.п.). 

Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной работы 

с аутичными детьми, поскольку без достаточной самостоятельности хотя бы в быту удовлетвори-

тельный уровень социализации, независимость в жизни недостижимы.  

Логика коррекционной работы такова: 

− выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок успешно выполняет с по-

мощью, и которая ему нравится; 

− составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности; 

− оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

− обучение выполнению в созданных конкретных условиях; 

− постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво выполняет избранную 

последовательность действий по схеме в определённых условиях самостоятельно; 

− перенос деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно); 

− внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое); 

− внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

− отказ от схемы. 

Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной затруднений становления 

самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать / не начинать; когда начинать; какой 

материал (способ) выбрать и т.п. Такого рода проблемы связаны с невозможностью выбрать опре-

делённый вариант из нескольких доступных, поскольку в условиях сниженного уровня тонических 

процессов ребёнок не способен усилить один из вариантов и оттормозить другие. 

Преодоление трудностей осуществляется следующими способами: 

− по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах тонической системы и в 

начальных этапах коррекции), что, собственно, является не решение проблемы, отказом от 

решения; 

− облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В и т.д.) или визуали-

зацию (в силу симультанности восприятия визуально представленные варианты облегчают 

принятие решения); 

− усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы деятельности. 

Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной трудностей становления 

самостоятельности как вследствие фиксации стереотипий, отработанных в предыдущем пункте, 

так и самостоятельно. 

− Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч. описанных выше) спо-

собов. 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 
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Умение одеваться и раздеваться, есть, умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гиги-

енические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки.  

Алгоритм работы: 

• выбирается навык; 

• определяется конкретная задача коррекции; 

• выясняется причина затруднений; 

• подбирается адекватный вариант мотивации; 

• выбирается определённый способ коррекционной работы; 

• создаются необходимые условия проведения обучения; 

• разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей ребёнка; 

• программа реализуется; 

• если результат не достигнут проводится анализ, на основе которого в программу вносятся из-

менения и проводится новая попытка; 

• если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является обязатель-

ной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС.  

Используются следующие виды заданий: 

• сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соответствующими 

образцами); 

• выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

• соотнесение одинаковых предметов; 

• соотнесение предметов и их изображений; 

• навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

• задания на ранжирование (сериацию); 

• соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.). 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми с РАС 

При включении ребенка в образовательный процесс соблюдается принцип постепенности. 

Взрослые заранее знакомятся с ребенком и его родителями, узнают особенности поведения, обще-

ния, привычки и интересы. Взрослые помогают ребенку адаптироваться в новой обстановке, по-

нять устройство помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 

познакомиться с детьми. Арсений находиться в группе неполный день.  

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с 

ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные социальные контексты. 

Это реализуется при следующих условиях: 

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения взаимодей-

ствия с ребенком, 

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка, 

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 

– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.  

Участками образовательного процесса   специально организовывается работа, направленная на  

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение подвер-

гает риску самого ребенка его окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. 

Оно может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), аутоагрессии, отсут-

ствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, им-

пульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть повышен-

ная тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым 

способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть един-
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ственным способом, с помощью которого он может выразить  просьбу, то есть средством комму-

никации. 

Взрослые определяют, с какой целью ребенок использует определенное поведение. Для это-

го проводится наблюдение за событиями, которые происходят до проблемного поведения и после. 

Проанализировав данные события можно значительно снизить качественный и количественный 

уровни проблемного поведения.  

Для этого используются следующие способы: взрослый обучает ребенка выражать свои 

просьбы (вербально и невербально), а именно: просить предмет, действие, прекращение действия, 

перерыв, помощь, выражать отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помо-

гает ребенку с помощью подсказок. Взрослый создает специальные ситуации для развития воз-

можности ребенка играть самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ре-

бенка. Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обога-

щение окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту 

аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания. Взрослый помогает ребенку 

включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они трудные, длинные, неинтересные и 

непонятные. В таких ситуациях взрослому необходимо: понизить уровень сложности задания, ис-

пользовать чередование достаточно простых и сложных заданий, предоставить возможность ре-

бенку выбора задания, работать в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), 

часто менять задания, выбирать эффективные методы обучения. 

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с други-

ми детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в детское сооб-

щество. Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции взрослых, 

работающих с детьми и понимания того, что: 

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего, 

– не понимает подтекста и юмора, 

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании, 

– быстро пресыщается контактом, 

– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, про-

являет значительную социальную наивность. 

Для взаимодействия с другими детьми взрослый: дает вербальную подсказку, которая по-

может ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, поощрять за самостоя-

тельное использование слов, предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, учить и 

поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к 

ребенку с просьбой. 

При организации совместной ролевой игры с детьми педагог предлагает ребенку роль, с ко-

торой он может справиться самостоятельно, а также использует его сильные стороны.  

Основные задачи для включения ребенка с РАС в социум: 

− расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой; 

− развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих);  

− помогать предсказывать действия других на основе их желаний и мнений;  

− понимать причины и следствия событий; 

− прорабатывать личный эмоциональный опыта ребенка, совместное осмысление с ним его 

впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого составление исто-

рий про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, мультфильмами и т.д.);  

− развитие его способности к диалогу. 

Для эмоциональной разгрузки  оборудован уголок уединения (зоны отдыха ребенка):  

− невысокие легкие передвижные ширма; 

− любое ограниченное пространство ( стол с полками на которых расположены  , любимые 

игрушки  и дидактические пособия,  книги из твёрдого картона, пазлы и т.д.).  

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в 

процессе образовательной деятельности используется: визуализация режима дня. Для того чтобы 
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наглядное расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие 

различные виды деятельности детей в течение дня.  

Карточки размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает ребенку: следовать 

распорядку дня без дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает само-

стоятельность; не использовать постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и при-

давая ему чувство безопасности; переходить от одного вида деятельности к другому, из одного по-

мещения в другое.  

Визуализация плана КОД. Расписание деятельности во время занятия с детьми располагает-

ся на уровне глаз детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия ре-

комендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает 

подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или 

ином занятии; доводить до конца выполнения задания. Наглядное подкрепление информации 

необходимо вследствие особенностей восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных поня-

тий ребенком с РАС. Весь материал подкрепляется визуальным рядом и выполнением практиче-

ских заданий. С этой   целью   используют   различные   изображения, фотографии, иллюстрации, 

презентации при подаче знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных поня-

тий, таблички с подписями, картинки с подписями, картинки-символы. 

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используются символы действий, раз-

бивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы выполнения 

заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде моделирова-

ния действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения (аппликации, рисунка, лепки 

и т.п.). 

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС может 

выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание получить 

какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д. Для того чтобы 

дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное 

напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда основные нормы поведения 

будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального поведе-

ния, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, нормы поведения 

в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются индивидуально для конкрет-

ного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и событий 

его индивидуального опыта. История должна сопровождаться рисунками и фотографиями. 

Поощрение в виде жетонов за правильно выполненное действие, соблюдение правил, дове-

дение действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для 

ребенка и являющиеся для него ценностью. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в которых есть дети с РАС 

Условия для выстраивания партнерских отношений с родителями: 

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции педа-

гога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей. 

Проявление эмпатии, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. Наличие общей цели, 

которое позволяет выработать единую линию поведения с ребенком и придерживаться ее и дома и 

в детском саду. Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции 

друг друга. 

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при взаимо-

действии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное мнение и соб-

ственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о помощи, право полу-

чать признание и т.д. Распределение ответственности между педагогами и родителями. 
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При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные стороны 

ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком, продемонстри-

ровать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения ребенка. 

Цель работы - способствовать формированию активной позиции родителя, как основного 

заказчика и потребителя государственной услуги качественного дошкольного образования. Глав-

ные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе - это систематическое формирование 

осознанного родительства, родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в 

жизнь детского сада, содействие совместной деятельности родителей и детей. 

 

Работа строится по следующим направлениям:  

Педагогический мониторинг.  

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности родителей 

работой ДОУ.  

Содержание работы:   

− Изучение социального фона семей на учебный год;  

−  Анкетирование родителей;  

− Изучение особенностей семейного воспитания; 4 

−  Педагогическое наблюдение.  

− Взаимодействие детей и родителей в ситуации утреннего приема детей в группу;  

− Педагогическое наблюдение. Уровень мотивации родителей к сотрудничеству с пе-

дагогами ДОУ по коррекции речи;  

−  Итоговое анкетирование. Оценка удовлетворенности родителей качеством оказания 

образовательных услуг. 

Педагогическая поддержка.  

Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов родителей, при-

влечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка. 

Содержание работы: 

− обеспечение информационной открытости ДОО (официальный сайт, группы по 

инициативе родителей в социальных сетях); 

− возможность задать любые интересующие вопросы, специалистам ДОО посред-

ством сайта; 

− организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду; 

− оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем можно 

заняться с ребенком дома для ее освоения; 

− индивидуальные консультации воспитателей для родителей; 

− помощь в сборе документов для ПМПК г. Томска; 

− обследование речи ребенка, консультация логопеда; 

− информационные стенды для родителей; 

− еженедельные приемные часы администрации и специалистов для родителей; 

−  своевременное оповещение о планируемых в ДОО мероприятиях; 

Педагогическое образование.  

 Цель: ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Содержание работы:  

− ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере образования;  

−  общие и групповые родительские собрания ДОУ по интересующим родителей во-

просам обучения и воспитания детей;  

−  консультации на сайте ДОУ и тематических стендах 

Совместная деятельность педагогов с семьями детей с РАС. 

Цель: активное включение родителей в совместную деятельность с детьми. Содержание ра-

боты:  

− совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей;  
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−  привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в мероприятиях 

детского сада;  

− организация выставок совместных детско-родительских работ в МАДОУ№3  к 

праздникам, в рамках тематических недель и педагогических проектов;  

−  работа родительского клуба;  

− участие детей и родителей в общегородских мероприятиях 

−  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Требования к условиям получения дошкольного образования воспитанниками с РАС  пред-

ставляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП 

ДОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реали-

зации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей обра-

зовательной среды для воспитанников с РАС, построенной с учетом их образовательных потребно-

стей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-

кательность для воспитанников, их родителей (законных представителей), гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья воспитанников. 

 

3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализации Программы  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, направ-

ленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и раз-

витие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений за-

дач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный ха-

рактер комплексного сопровождения; 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с положениями ФГОС 

ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому и 

физическому развитию с учётом особенностей развития при РАС; 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических рас-

стройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития;  

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные пока-

затели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и общего 

развития; 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических рас-

стройств 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 функ-

ционала – через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, 

конференциях и т.п. 

Приоритетные направления и преемственные связи коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом особенностей развития детей с РАС 

Педагог – психолог: 

− осуществляет коррекцию коммуникативной, эмоционально-волевой сфер и поведе-

ния ребенка;  

− формирует произвольные регуляции поведения; 
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− руководит решением задач О/О «Социально-коммуникативное развитие»;  

− помогает всем специалистам в работе с ребенком: создать специальные педагогиче-

ские условия адаптированные для формирования сотрудничества со взрослым, 

наладить коммуникативные контакты, подобрать приемы игротерапии и способы 

передачи общественного опыта (соответственно уровню развития каждого ребенка) 

через совместные действия со взрослым; 

−  формирует у воспитанников навыки поэтапного накопления жизненного опыта 

(действия по подражанию / образцу) и применения их на практике;  

− организует совместную работу специалистов по «сенсорной интеграции» (зритель-

ное, слуховое, тактильно-двигательное восприятие), по развитию высших психиче-

ских функций у детей. 

Учитель – логопед: 

− является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей ра-

боты в группе компенсирующего направления; 

−  формирует навыки учебной деятельности у воспитанников;  

− организует индивидуальную коррекционную деятельность, направленную на 

развитие понимания речи;  

− формирует коммуникативные возможности и предпосылки активной речи;  

−  подготавливает артикуляционный аппарат к усвоению языковых норм (логопе-

дический массаж, игровая артикуляционная гимнастика, постановка звуков по 

подражанию); 

− руководит работой по образовательной области «Речевое развитие»;  

−  подключает других специалистов к совместной образовательно-коррекционной 

работе по данному направлению, которые планируют образовательную деятель-

ность в соответствии с его рекомендациями;  

− помогает подобрать индивидуальные методы и приемы растормаживания речи 

ребенка, использования вербальных и невербальных средств коммуникации, с 

учетом особенностей, возможностей ребенка и этапа коррекционной деятельно-

сти; 

Воспитатель: 

− Реализует адаптированную основную образовательную программу ДОУ для детей с РАС 

(с учетом индивидуальных особенностей, познавательных возможностей и потребностей 

каждого ребенка);  

− проводит индивидуальную, подгрупповую (если возможно по 2-3 ребенка) совместную 

образовательную деятельность посредством дидактических игр и упражнений, направлен-

ных на формирование и развитие всех видов детской деятельности (самообслуживание, 

коммуникативно-речевая, игровая, познавательная, изобразительная, музыкальная, двига-

тельная);  

−  проводит наблюдения, обследования предметов и действия с ними, чтение, беседы, экс-

курсии, эксперименты, опыты;  

− закрепляет усвоенные навыки и сформированные способности (на занятиях специалистов) 

у детей в специально организованных игровых ситуациях. 

Музыкальный руководитель: 

− принимает участие в реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»;  
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−  осуществляет музыкальное развитие (слушание, подпевание, пение, игра на музыкаль-

ных инструментах…);  

− берет на себя (совместно с учителем-логопедом) часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой, которая включает: музыкально-ритмические игры, упраж-

нения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти, этюды на развитие вы-

разительности мимики, жеста. 

Инструктор по физическому воспитанию: 

− развивает и корректирует основные движения и общие моторные навыки;  

− развивает функциональные возможности кистей и пальцев рук;  

− совершенствует зрительно-двигательную и зрительно-слуховую координации.  

− подключает других специалистов и родителей к организации мероприятий по сохранению 

и укреплению здоровья детей средствами лечебной физкультуры, включающей:  

− дидактические игры и упражнения на укрепление и развитие общей, мелкой моторики;  

− упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха:  

− подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков пра-

вильного произношения звуков;  

− игры на развитие пространственной ориентации и зрительно – моторной координации.  

Родители:  

− активно участвуют в образовательно-коррекционном процессе ребенка в ДОУ и семье:  

− выполняют рекомендации воспитателя,  педагога – психолога,  учителя – логопеда  ; - 

− проводят игры и упражнения,  рекомендованные специалистами ДОУ. 

 

3.2. Организация коррекционно-развивающей предметно-практической среды  

В соответствии с ФГОС развивающая предметно-пространственная среда ДОО содержа-

тельно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна (см. 

описание ОП ДО МАДОУ №3).  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых компо-

нентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, познавательного и художе-

ственно-эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая интегративно-инклюзивную направ-

ленность дошкольного образования детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для ДОО 

компоненты, к которым относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкуль-

турно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, иг-

ротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др, Среда учиты-

вает повышенные требования к структурированности пространства и времени, уровню речевых и 

коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к визуальной опоре в ориен-

тировке в пространстве и организации деятельности. 

 

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 контак-

том «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 построе-
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нии интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться многофункци-

ональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный материал, сборно-

разборные игровые модули и т. д); 

принцип комплексирования и гибкого зонирования: жизненное пространство  в Организа-

ции 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 и эмоционального благо-

получия 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 дере-

вьями 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 спо-

собствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки «уединения» и т. д.); 

 принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, закрывающие-

ся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Для реализации программы МАДОУ№3 укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами.  

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. Согласно ФГОС ДО реализации 

Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества, обучающихся в ОВЗ/ инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст.28 ФЗ – 273, ФГОС ДО и Приказа Министерства просвещения 

РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования".  

Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены 

различные формы повышения квалификации: конференции, семинары, мастер – классы, 

вебинары, самообразование, взаимопосещения и другое.  

Непосредственную реализацию АОП РАС осуществляют следующие педагоги под общим 

руководством старшего воспитателя: 

№ ФИО 

педагога 

Должность Образование Общий стаж 

работы/ 

педагогическ

Кв.категори

я 

Курсы ПК 
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ий 

1. Максименк

о О.М. 

Педагог - 

психолог 

Высшее. ТГПУ. 42 года 6 

месяцев 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

распоряжен

ие №2 от 

28.11.2019 г. 

ИМЦ 

«Гельштат – 

подход в 

коррекционно-

развивающей 

работе с детьми 

и 

психологическо

м 

консультирован

ии семьи», 36 

часов от 

03.12.2021 г. 

Всероссийский 

форум   

«Педагоги 

России: 

инновация в 

образовании» 

«Деятельность 

педагога в сфере 

социальной 

адаптации 

детейс ОВЗ», 72 

часа от 

18.03.2022 г 

2. Дубинец 

Т.В. 

Учитель - 

логопед 

Высшее. ТГПУ. 10 лет 11 

месяцев 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

распоряжен

ие №3 от 

25.02.2021 г. 

КПК ТГПУ 

Нейрологопедия

: реалии и 

перспективы», 

108 ч., 2021 г. 

3. Евдокимов

а К.А.. 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое. ТГПК 

15 лет 8 

месяцев 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

распоряжен

ие №2 от 

29.04.2022  

ТОИПКРО 

«Обучение 

детей с РАС», 

16 ч., 2023 г. 

4. Сергиенко 

М.И. 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое. ТГПК 

8 лет 8 

месяцев 

Категория, 

распоряжен

ие №843р, 

2017г 

ТОИПКРО 

«Содержание 

деятельности 

педагога ДОУ в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 8 ч., 

2017 г. 

 

На основании заявления родителей организуется дополнительное образование: экология, 

изо, робототехника, английский язык. Наиболее целесообразны для детей с ЗПР занятия по 
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дополнительной программе ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной 

деятельностью.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом 

проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня, направленную на развитие 

общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической 

или речевой деятельности, упражнений. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее реализации в МАДОУ 

№3 Важнейшее условие эффективности коррекционного образования – это тесное взаимодействие 

всех педагогов МАДОУ, совместное решение образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В МАДОУ №.3 созданы   общие  и  специальные  материально – технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

−  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

• условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории и помещений, 

• размещению оборудования в помещениях, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда является: 

– содержательно-насыщенной и динамичной; 
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– трансформируемой; 

– полифункциональной; 

– доступной; 

– безопасной; 

– эстетичной. 

Для организации образовательной деятельности в ДОО используются следующие тех-

нические средства обучения: 

Наименование Количество, назначение 

Телевизор в группах  предназначены для просмотра обучающих фильмов 

Видеомагнитофон, видеопле-

ер 

в музыкальном зале, группах- предназначены для просмотра обуча-

ющих фильмов 

АРМ (компьютер, ноутбук, 

копир, сканер, принтер) 

в кабинетах заведующего, заместителя заведующего по ВОР, стар-

шего воспитателя, педагога-психолога, ноутбуки в группах; подго-

товка материалов к совместной деятельности с детьми 

Музыкальный центр в музыкальных залах, для проведения праздников, развлечений, про-

слушивания музыкальных произведений 

Магнитофон в групповых помещениях, у педагога-психолога, учителя-логопеда, 

педагога доп.образования, прослушивание музыкальных произведе-

ний, подготовка к непосредственной образовательной и совместной 

деятельности. 

Мультимедийное оборудова-

ние 

Для просмотра видеопрезентаций 

 

Электропианино Музыкальный зал, для проведения музыкальных  занятий с воспи-

танниками 

Интерактивные доски Предназначены для непосредственной образовательной и совмест-

ной деятельности 

Столы для рисования 

 песком 

Предназначены для развития творческой активности, мелкой мото-

рики пальцев рук 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация обра-

зовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих предъ-

являемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования не является самоцелью, а обуславливается именно необходи-

мостью финансирования условий, создаваемых при реализации программы организацией. Именно 

обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организа-

ции направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для реа-

лизации программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности при 

необходимости провести психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандар-

та, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, а значит, обя-

зана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, построение экономи-

ки организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых 

условий, в этом ключе сама экономика должна решать задачи содействия реализации образова-

тельной программы. На уровнях же учредителя организации, субъекта Российской Федерации, 

определяемые финансовые условия реализации образовательных программ должны в обязатель-

ном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью 

содействия организациям в реализации образовательной программы в соответствии со всеми тре-

бованиями к условиям федерального государственного образовательного стандарта. Таким обра-

зом, главным принципом формирования финансовых условий реализации программы является 

принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспе-

чения такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна рассматривать-
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ся как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

(далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществ-

ление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и об-

щедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания де-

тей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. До-

полнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Органи-

зации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №5971.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требова-

ний к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей. 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобре-

тение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для ор-

ганизации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материа-

лов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спор-

тивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе рас-

ходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходи-

мых для организации деятельности Организации по реализации программы (включая при-

обретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных образователь-

ных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в негосударствен-

ных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат используются 

нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые органами государственной 

                                                                 
1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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власти субъектов Российской Федерации, которые не включают расходы на содержание недвижи-

мого и особо ценного движимого имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных ор-

ганизациях осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном образо-

вательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

В случае реализации Программы в казённом образовательном учреждении учредитель 

обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения бюджетных ассигнова-

ний по смете с учётом объёмов доходов от приносящей доход деятельности.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на ока-

зание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы казённого 

учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение государственных (муници-

пальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением должны учитываться нормативы 

финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых 

на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 

должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенно-

сти реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного само-

управления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы может 

включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организа-

циям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и муни-

ципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных 

услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени педагоги-

ческих работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Програм-

мы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том 

числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы 

примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов 

населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, при 

определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи основной общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо 

учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализа-

ции: 
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• необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспи-

тателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также групп 

комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с тяже-

лыми нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 

№1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр 

и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в 

размере 25 часов. 

• необходимость привлечения дополнительных педагогических работников 

для сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в 

количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей направ-

ленности (из расчета на сопровождения детей с ограниченными возможностями в группе 

комбинированной направленности), одного специального психолога на группу. 

• необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 

направленности: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том числе 

не более 3-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, в том 

числе не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 

24 человек, в том числе не более 10-ти детей с фонематическими нарушениями речи; 

• необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за обуча-

ющимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает потребность в 

увеличении средней заработной платы для указанных педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание гос-

ударственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, при-

меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно-

го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом Минобрнау-

ки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и 

лицам со специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитываю-

щие специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуги указан-

ной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адапти-

рованной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

должен осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным 

затратам на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольно-

го образования.  

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации 

Программы (𝑁) по формуле: 

 

𝑁 = 𝑁пед × 𝑘пед + (𝑁увп + 𝑁пр + 𝑁от + 𝑁ком + 𝑁зд)  × 𝑘пр + 𝑁с × 𝑘с + 𝑁пк × 𝑘пед 

 

где 

𝑁пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пе-
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дагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в 

группе. 

𝑘пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении педагогических работни-

ков для реализации Программы. Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по отно-

шению к средним особенностям наполняемости общеразвивающих групп, их укомплектования 

педагогическими работниками представлены ниже: 

Таблица 1. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реали-

зуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

возраст 

детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинирован-

ные группы 

о
т 

2
-х

 м
ес

я
ц

ев
 д

о
 1

 г
о

д
а
 

3 20,8 26,88 

4 16,8 20,88 

5 14,4 17,28 

8 9,83 10,59 

9 8,5 8,96 

10 8,2 8,46 

10,5 8,06 8,24 

11 7,94 8,04 

12 6,94 6,9 

13 7,24 7,08 

14 7,54 7,26 

о
т 

1
 г

о
д
а 

д
о
 3

-х
 л

ет
 

3 14,75 17,85 

4 13,33 15,62 

5 12,3 13,98 

8 10,36 10,94 

9 9,15 9,46 

10 8,88 9 

10,5 8,76 8,8 

11 8,65 8,61 

12 7,66 7,5 

13 7,98 7,69 

14 8,3 7,88 

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о

 

5
-т

и
 л

ет
 

3 4,62 6,2 

4 4,24 5,48 

5 3,95 4,94 

8 7,04 8,08 

9 6,26 7,01 

10 6,1 6,67 
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10,5 6,02 6,52 

11 5,95 6,37 

12 5,3 5,56 

13 5,52 5,68 

14 5,74 5,8 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

3 6,9 9,19 

4 6,36 8,17 

5 5,94 7,39 

8 7,07 8,07 

9 6,31 7,03 

10 6,14 6,69 

10,5 6,07 6,54 

11 6 6,4 

12 5,36 5,6 

13 5,58 5,72 

14 5,8 5,84 

 

Таблица 2. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реали-

зуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) 

возраст 

детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинирован-

ные группы 

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о
 5

-т
и

 л
ет

 

3 3,85 3,45 

4 3,53 3,08 

5 3,29 2,79 

8 5,87 4,68 

9 5,22 4,09 

10 5,08 3,91 

10,5 5,02 3,84 

11 4,96 3,76 

12 4,42 3,3 

13 4,6 3,39 

14 4,78 3,49 

о
т 

5
-т

и
 

л
ет

 
и

 

ст
ар

ш
е
 

3 5,75 5,12 

4 5,3 4,59 

5 4,95 4,19 

8 5,89 4,68 

9 5,26 4,1 

10 5,12 3,93 

10,5 5,06 3,86 
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11 5 3,79 

12 4,46 3,33 

13 4,65 3,42 

14 4,83 3,51 

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических работ-

ников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающи-

мися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется соответствен-

но увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы. 

𝑁увп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

𝑁пр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ад-

министративно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации Про-

граммы, рассчитанный на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих содержание 

зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и создающих условия 

для осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 

учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанные на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 

учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в про-

цессе организации реализации Программы, на содержание зданий и строений Организации, рас-

считанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по ре-

ализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. Рекомендуемые значения 

коэффициента составляют: 

Таблица 3. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реали-

зуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

возраст детей 
компенсиру-

ющие группы 

комбиниро-

ванные группы 

от 2-х месяцев до 1 года 3,33 2 

от 1 года до 3-х лет 3,83 2,3 

отN

комN

здN



51 

 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,3 0,72 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53 

 

Таблица 4. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, реали-

зуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей (для детей с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) 

возраст детей 
компенсиру-

ющие группы 

комбиниро-

ванные группы 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,08 0,54 

от 5-ти лет и старше 2,29 1,15 

 

𝑁с – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при реализа-

ции основной общеобразовательной программы дошкольного образования, определенные в расче-

те на одну услугу.  

𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства обучения и 

воспитания для услуги по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемое значение коэффициента составляет: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи – от 1,78 до 2,20; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – от 1,39 до 1,71  

𝑁пк  – нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального образова-

ния педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребыва-

ния в группе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации осу-

ществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для осу-

ществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех 

категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспече-

ния дополнительного профессионального образования педагогических работников и организации 

функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников органи-

зации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных право-

вых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стиму-

лирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и каче-

ства, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Програм-

мы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие ор-

ганов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость при-

обретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью РАС 

АОП не предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-образовательного процесса и 

календарного планирования коррекционно-образовательной деятельности, оставляя специалистам 

МАДОУ №3  пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

детей с РАС, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 
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интересов и инициатив родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов. Поэтому 

отсутствует календарный учебный график (жёстко привязанный к годовому планированию). 

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. 

Условия, которые соблюдаются при планировании: 

• объективная оценка уровня своей работы в момент планирования; 

• выделение целей и задач планирования на определенный период работы, соотнесение их с 

примерной АОП, ООП ДО, возрастным составом группы, психофизическими особенностями ребенка; 

• четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к концу планируемо-

го периода; 

• выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных целей, а значит 

получить планируемый результат. 

  Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникатив-

ной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструктив-

ной,  а также восприятия художественной литературы и фольклора) или их интеграцию с использовани-

ем разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образователь-

ных и коррекционно-развивающих задач. 

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 Коллективная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образо-

вательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 

15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го 

года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 

и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультми-

нутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответ-

ствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

 

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности 

(средняя группа) 

Дни недели Непрерывная непосредственная образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник Речевое развитие 09.00-09.20 

Физическое развитие 09.30 - 09.50 
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Вторник Познавательное развитие  (экология) / 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Познавательное развитие (математическое и сен-

сорное развитие) 

09.00 - 09.20 

09.30 - 09.50 

  

10.10 – 10.30 

10.40-11.00 

Среда Художественно-эстетическое развитие (апплика-

ция/конструирование) 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

  

09.00-09.20 

  

10.00-10.20 

Физическое развитие 

  

09.30 - 09.50 

  

Четверг Физическое развитие (бассейн) 

  

09.00 – 09.20 

09.30-09.50 

  

Речевое развитие 10.00 – 10.20 

  

Пятница 

  

  

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

  

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

  

09.00 – 09.20 

09.30-09.50 

10.20 – 10.40 

  

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

НА 2022/ 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

РАННИЙ И НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Направление 

работы (спе-

циалист) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Время про-

ведения 

Используемые програм-

мы и технологии 

Форма прове-

дения занятий 

ФИО специ-

алиста 

Психологиче-

ская помощь 

(педагог-

психолог) 

 

30 мин 

Среда 9.25 – 

9.40 

Пятница 

10.00 – 10.15 

  А.Л. Сиротюк «Упраж-

нения для психомотор-

ного развития дошколь-

ников», О.В. Закревская 

 

Индивиду-

альная форма 
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«Развивайся, малыш!» 

Логопедиче-

ская помощь 

(учитель-

логопед) 

 

45 мин 

Понедельник 

9.30-9.45, 

среда 9.00. -

9.15 

 пятница  

 9.30 – 9.45, 

 

«Вариативная при-

мерная адаптиро-

ванная основная 

образовательная 

программа для де-

тей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 

лет».  Издание тре-

тье, переработанное 

и дополненное в 

соответствии с 

ФГОС ДО. Автор 

Н. В. Нищева 

Логопедическая по-

мощь детям раннего 

возраста Архипова Е.Ф. 

– М.: МОЗАИКА СИН-

ТЕЗ, 2015г. 

Формирование навыков 

самообслуживания у 

детей и подростков с 

проблемами развития: 

методическое пособие, 

2016 г. 

Специальное и инклю-

зивное образование в 

современном детском 

саду. Н.В. Нищева. –

СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2015 

Сенсомоторное разви-

тие детей дошкольного 

возраста Нищева Н.В. - 

СПб.: ООО «Детство-

Пресс», 2011 

Стребелева Е.А. Пси-

холого – педагогиче-

ская диагностика раз-

вития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

– М.: Просвещение, 

2004  

 

Индивиду-

альная форма 

 

  

Общеразвива-

ющая подго-

товка в группе 

(воспитатель) 

  3 занятия 

по 15 мин. 

(ежене-

дельно) 

По сетке 

НОД 

 

 

Е.А.Алябьева «Итоговые 

дни по лексическим те-

мам» 

О.И.Крупенчук «Трени-

Групповая  
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Совмест-

ная дея-

тельность 

 

 

 

Ежедневно в 

течение дня 

руем пальчики-

развиваем речь» 

И.В.Гуреева «Психоло-

гические игры и упраж-

нения для развития ком-

муникативных навыков 

у дошкольников» 

Г.С. Швайко «Игры и 

игровые упражнения по 

развитию речи» 

О.Ф.Горбатенко «Ком-

плексные занятия «Со-

циальный мир». 

Л.Н.Калмыкова «Карто-

тека тематических паль-

чиковых игр» Личност-

но-ориентированные, 

здоровьесберегающие 

технологии; 

Комплекс наглядных ме-

тодов  

Практические работы: 

Сюжетно-ролевые и ди-

дактические игры; 

Комплекс словесных ме-

тодов: 

Рассказ, беседа; 

 

 

Индивиду-

альная, под-

групповая 

форма 

Общеразвива-

ющая подго-

товка в группе 

(Музыкальный 

руководитель) 

2 занятия  

по 15 ми-

нут 

(Ежене-

дельно) 

 

 

  

По сетке 

НОД 

 

 

 

  

Программа «Ладушки» 

/И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева/ 

Технологии: музыкоте-

рапия, игротерапия, 

личностно-

ориентированное взаи-

модействие, ИКТ, здо-

ровьесберегающие. По-

каз педагогом исполни-

тельских приемов  

Групповая с 

индивидуаль-

ным подхо-

дом 
 

Музыкаль-

ный руково-

дитель   

 

Медицинское 

сопровожде-

ние 

 Осень, весна Амбулаторное лечение  Родители  

 Дополнитель-

ные занятия 

вне ДОУ 

2 занятия 

в неделю 

по 2 часа 

 Центр развития и кор-

рекции «Умничка» 

Дефектолог  Родители  

 

                           

  

3.7. Режим дня и распорядок дня 

 

3.7.1. Особенности организации режимных моментов 

Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется режимом дня воспитанников по 

возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность (непосредственно-
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образовательную деятельность и образовательную деятельность в режимных моментах), 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей. Кроме этого, в ежедневной организация 

жизнедеятельности детей реализуются режим двигательной активности и режим питания. Режим дня 

корректируется в соответствии с разработанной в учреждении системой физкультурно-оздоровительной 

работы.  

 «Коррекционный час». Воспитатель проводит индивидуальные занятия. Целью этих занятий 

является развитие познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связан-

ных с усвоением образовательной и коррекционной программы. Чтобы обеспечить оптимальную 

эффективность «коррекционного часа», воспитатель организует параллельную работу детей: для одних 

детей подбираются знакомые дидактические игры, другим детям - подбираются графические задания и 

упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с 

воспитателем. Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети  меняются местами.  

Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры и задания и упражнения, которые уже им 

знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия и, которые носят закрепляющий 

характер.  

 

 

 

3.7.2. Примерный распорядок дня детей с РАС  

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей на улице (вза-

имодействие с родителями, 

социально-коммуникативная 

деятельность, наблюдения в 

природе, игры) 

700 - 8 10 700 - 8 15 700 - 8 00 700 - 800 

Утренняя гимнастика 810 - 820 815 - 825 800 - 830 800 - 830 

Подготовка к завтраку, зав-

трак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки, социально- коммуни-

кативная деятельность) 

820 - 855 825 - 855 830- 855 830 – 855 

Подготовка и проведение 

организованной образова-

тельной деятельности – 

(ООД) согласно расписанию 

855 - 950 855 - 1020 855 - 1030 855 - 1050 

Второй завтрак проводится 

в перерыве между занятия-

ми 

10 минут (в период с 10.05-10.15) 

Свободная деятельность, 

игры, экспериментирова-

ние, проектная деятель-

ность 

   950- 1030 1020 - 1040 1030- 1100 1050- 1105 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

1030 - 1210 1040 - 1215 1100 - 1220 1105 - 1230 

Подготовка к обеду, 

обед (самообслуживание, 

культурно- 

гигиенические навыки, соци-

1210 - 1245 1215- 1250 1220 - 1255 1230 - 1310 
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ально-коммуникативная дея-

тельность) 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

(самообслуживание, культур-

но-гигиенические навыки, 

воздушные ванны, чтение ху-

дожественной литературы) 

1245 - 1505
 

 

1250- 1500 1255 - 1500 1310 - 1500 

Подъем, гимнастика про-

буждения, гигиенические 

процедуры, воздушные ван-

ны (физическое развитие, со-

циально- коммуникативная де-

ятельность) 

1505 - 1515 1500 - 1510 1500 - 1510 1500- 1515 

Свободная деятельность, 

игры, беседы, чтение худо-

жественной литературы, 

продуктивная деятельность, 

организованная образова-

тельная деятельность (ООД) 

по расписанию 

1510 - 1525 1510 - 1525 1510- 1520 1515- 1525 

Подготовка к полднику, 

полдник  
1535 - 1550 1535 - 1550 1525 - 1540 1525 - 1540 

Свободная деятельность, 

игры, самостоятельная иг-

ровая деятельность, экспе-

риментирование, проектная 

деятельность 

1550 - 1700 1550 - 1700 1540 -1700 1540- 1700 

Подготовка к прогулке, про-

гулка 

1700 – 1815 1700 – 1815 1700 - 1815          1700 – 1815 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

1815 - 1830 1815 - 1830- 1815 - 1830 1815 - 1830 

Ужин   1830 – 1845    1830 – 1845 1830 – 1845 1830 - 1845 

Игры, уход домой 1845- 1900 1845- 1900 1845 - 1900 1845 - 1900 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные заня-

тия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомле-

ния детей. 

Примечание: 
Если в конкретный день в вечернее время организованная образовательная деятельность 

(КОД) отсутствует в расписании, специалисты Организации организуют занятия с детьми по ин-

тересам или предлагают им игру. Продолжительность КОД: 

- в младших группах 15 мин (I половина дня), 10 мин (II половина дня), 

- в средних группах 20 мин (I половина дня), 15 мин (II половина дня), 

- в старших группах 25 мин (I половина дня), 20 мин (II половина дня), 

- в подготовительных группах – 30 мин (I половина дня), 25 мин (II половина дня). Обязательный 

перерыв между занятиями 10 мин (в первой и второй половине дня). 

 

 

3.8. Перечень нормативных документов и методического обеспечения 
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред. от 24.06.2023) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., ре-

гистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 24.11. 2022 № 1022 (зарегистрирована 27.01.2023 № 

72149) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сен-

тября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 № 874 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ» (Зарегистрирован 02.11.2022 № 70809) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020040 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистри-

рован 31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e 

Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам» (вступил в силу с 1 марта 2023г) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405245425/ 

Документы в сфере образования регионального уровня: 

О социальной защите инвалидов в Томской области (с изменениями на 12 ноября 2015 

года) Государственная Дума ТО закон ТО от 10.09. 2003 года № 109 – ОЗ «О социальной под-

держке инвалидов в Томской области» (в ред. с изм. и  дополнениями). 

Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 10.01.2018 № 9- р 

«Об организации работы Центральной психолого-медико-педагогической комиссии в 2018 году» 

(в ред. с изм. и дополнениями). 

Об образовании в Томской области (с изменениями на 10 октября 2018 года) 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12 авгу-

ста 2013 года № 149-ОЗ Об образовании в Томской области (с изменениями на 10 октября 2018 
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года). Приложение к постановлению Законодательной Думы Томской области от 25.07.2013 № 

1357. 

Документы в сфере образования муниципального уровня: 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 2020 г. № 

Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 06.04.2021) 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75- 

obutverzhdenii/ 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об утвержде-

нии примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организа-

ции». 
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10. Манелис Н.Г., Волгина Н.Н., Никитина Ю.В., Панцырь С.Н., Феррои Л.М. Организа-

ция работы с родителями детей с расстройствами аутистического спектра. Методиче-

ское пособие / Под общ. ред. А.В. Хаустова. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. 

11. Мелешкевич О.В., Эрц Ю.М.  Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения 

(АВА). – Бахрах-М, 2014. 

12. Морозов С.А. Выявление риска развития расстройств аутистического спектра в усло-

виях первичного звена здравоохранения у детей раннего возраста. Пособие для вра-

чей. – Воронеж, 2014. 

13. Морозов С.А. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами аутистического 

спектра. – М., 2015.  

14. Морозов С.А., Морозова Т.И., Белявский Б.В.  К вопросу об умственной отсталости 

при расстройствах аутистического спектра. //Аутизм и нарушения развития, 2016, 14, 

№1, с.9-18. 

15. Морозов С.А., Морозова Т.И. Клинический полиморфизм и вариативность образова-

ния детей с аутизмом //Аутизм и нарушения развития, 2016, 14, №4, с.3-9. 
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19. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. – М., 2013.  
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ми аутистического спектра. Учебно-методическое пособие. – М.: ЦПМССДиП, 2010. 
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стова А.В. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 

29. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии де-

тей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе 

TEACCH. Пер. с англ. – Минск, 1997 

 

 

 

 

Приложение 1 

Список сокращений 

АООП – адаптированная основная образовательная программа 

АОП – адаптированная образовательная программа 

ДО – дошкольное образование 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ДЦП – детский церебральный паралич 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 
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МКБ – международная классификация болезней 

НОО – начальное общее образование 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ООП – основная образовательная программа 

ППД – предметно-практическая деятельность 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия 

РАО – Российская академия образования 

РАС – расстройство (расстройства) аутистического спектра 

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности 

ТМНР – тяжёлые множественные нарушения развития 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ЭСП эмоционально-смысловой подход 

АВА – applied behavioral analysis, прикладной анализ поведения 

DIR-FT – development, individualized, relationship - based approach – Floortime – подход, основан-

ный на развитии, индивидуализации и взаимоотношениях - «время на полу» 

DSM – diagnostic and statistical manual, диагностическое и статистическое руководство 

EIBI – early intensive behavioral intervention, раннее интенсивное поведенческое вмешательство 

IQ – intelligence quotient (коэффициент умственного развития) 

РЕР psychologico-educational profile, психолого-образовательный профиль  

PRT  – pivotal response training (treatment, teaching) – отработка основного     ответа 

ТЕАССН – аббревиатура английского названия программы «Коррекция и образование аутичных 

детей и детей со сходными коммуникативными расстройствами» основана в середине 1960-х го-

дов Eric Schopler, с 1972 г. – государственная программа помощи детям с аутизмом штата Север-

ная Каролина. 

 

Приложение 2 

Словарь терминов 

Абилитация (от лат. habilis — быть способным к чему—либо) - процесс, цель которого 

помочь приобрести или развить еще несформированные функции и навыки. Термин применяется 

прежде всего по отношению к детям, имеющим нарушения развития с раннего возраста.  

Амбивалентность – от лат. аmbi (оба) и valens (сила) – двойственный, содержащий в себе 

противоположные элементы (приятный – неприятный, положительный – отрицательный), неодно-

значный.  

Амплификация -от англ. amplification – усиление.  Всемерное использование потенциала 

возможностей развития на каждой возрастной стадии (как альтернатива искусственной акселера-

ции). 

Антиципация – от лат. аnticipatio (предвосхищение). В психологии: 1) способность чело-

века представить себе возможный результат действия до его осуществления, а также возможность 

его мышления представить способ решения проблемы до того, как она реально будет решена; 2) 

способность организма человека или животного подготовиться к реакции на какое-либо событие 

до его наступления. Это ожидание (или "опережающее отражение") обычно выражается в опреде-

ленной позе или движении и обеспечивается механизмом акцептора результатов действия (П. К. 

Анохин). Антиципация особенно значима в творческой, научно-исследовательской деятельности. 

Асинхрония развития – один из механизмов психического дизонтогенеза, при котором 

некоторые функции развиваются задержано, некоторые – патологически ускорено; основной ди-

зонтогенетический механизм при аутизме. 

Аугментативный (от англ. augmentative – увеличивающий). Альтернативная аугментатив-

ная коммуникация – процесс установления через систему специальных знаков связей с людьми, 

неспособными полноценно общаться на вербальном уровне по тем или иным причинам. 
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Аутизм (от греч. ἀυτοσ) – нарушение развития, характеризующееся выраженным и всесто-

ронним дефицитом социального взаимодействия и коммуникации, а также ограниченными, по-

вторяющимися, стереотипными движениями и  действиями. 

Бихевиоризм (от англ. behavior – поведение) – направление в психологии, которое считает 

предметом психологии поведение – внешние проявления, которые можно количественно зафик-

сировать невооруженным глазом или с помощью специальных приборов, и отказывается от рас-

смотрения внутреннего мира человека. 

Вариативность образования - свойства, способности системы образования...  предостав-

лять учащимся достаточно большое многообразие полноценных, качественно специфичных и 

привлекательных вариантов образовательных траекторий, спектр возможностей (осмысленного и 

адекватного запросам учащихся) выбора такой траектории» (Академик РАО Б.М.Бим-Бад). 

Гетерохрония – неодновременность созревания различных функций в ходе онтогенеза.  

Дизонтогенез – в психологии – нарушение развития психики в целом или отдельных сфер 

психики. В.В.Лебединский выделяет общее психическое недоразвитие, задержанное, поврежден-

ное, дефицитарное, дисгармоническое развитие. Детский аутизм рассматривается как модель ис-

каженного развития, когда отдельные функции развиваются задержано, а другие – патологически 

ускоренно.  

Доказательная медицина – (англ. Evidence-based medicine — медицина, основанная на до-

казательствах) — подход к медицинской практике, при котором решения о применении профи-

лактических, диагностических и лечебных мероприятий принимаются исходя из имеющихся до-

казательств их эффективности и безопасности, а такие доказательства подвергаются поиску, срав-

нению, обобщению и широкому распространению для использования в интересах пациентов. 

Возможность использования принципов доказательной медицины в психиатрии расценивается 

неоднозначно. 

Дименсиональный подход ориентируется не на наличие расстройства как такового, а на 

степени проявления (интенсивности, тяжести, выраженности и т.д.) поведения или отдельных 

симптомов. 

Имманентный – внутренне присущий природе самого предмета.  

Имплицитный – скрытый, неявный, невыраженный, подразумеваемый. Имплицитные 

формы обучения – неявные, через игру, подражание и др.  

Интравербальный – класс вербальных оперантов, состоящий из социальных реакций и 

случайных диалоговых реплик. Определение понятию «интравербальное действие» впервые было 

дано Б.Ф. Скиннером в его книге «Вербальное поведение». Интравербальное действие является 

одним из типов речи, который включает в себя объяснение, обсуждение или описание предметов 

или событий, отсутствующих в окружающей среде в настоящий момент времени. 

Квазимотивация – структура, в которой мотив поступка, действия, поведенческого акта 

не входит в их структуру, является заданным из вне, произвольно. 

Коморбидность (от лат. со – приставка со и morbus – болезнь) – сочетание двух или не-

скольких самостоятельных заболеваний или синдромов, ни один из которых не является осложне-

нием другого, если частота этого сочетания превышает вероятность случайного совпадения. В ос-

нове коморбидности могут быть как патогенетические моменты, так и совпадение по времени 

проявления (хронологическая коморбидность). 

Конвенциональные формы общения – совокупность общепринятых правил и норм об-

щения (приветствие при встрече, благодарность за помощь и услугу, извинение за беспокойство, 

определенные слова при расставании и т.п.). 

Лабильность (от лат. labilis - скользящий, неустойчивый) – функциональная подвижность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пациент
http://autism-aba.blogspot.com/2009/09/blog-post_30.html
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Нозология - учение о болезнях, позволяющее решать основную задачу частной патологии 

и клинической медицины: познание структурно-функциональных взаимосвязей при патологии, 

биологические и медицинские основы болезней. Она включает в себя этиологию и патогенез. Но-

зологическая характеристика аутизма в настоящее время определена недостаточно. 

Патогенез (в медицине) – механизм развития болезни,  последовательность, совокупность 

физиологических, биохимических, иммунных и прочих реакции, результатом чего является фор-

мирование болезни, патологического состояния, нарушения нормальной жизнедеятельности.  

Патогномоничный (в медицине) – симптом, признак, безусловно характерный для данно-

го расстройства, болезни. 

Первазивный (от лат. pervasio – проникаю) – всепроникающий, всеохватывающий. В пси-

хиатрии (МКБ-10, DSM-IV) к первазивным расстройствам относят нарушения развития, при кото-

рых страдают все психические (а также неврологические и соматическиме) функции. К первазив-

ным относят расстройства аутистического спектра и некоторые другие расстройства.   

Полиморфизм в биологии (от греч. πολύμορφος - многообразный) - способность некоторых 

организмов существовать в состояниях с различной внутренней структурой или в разных внешних 

формах. Применительно к аутизму полиморфизм – разнообразие клинических проявлений.  

Предикторы – прогностические параметры, средства прогнозирования. 

Протодекларатив – однословное высказывание, которым ребенок хочет привлечь внима-

ние взрослого к тому или иному предмету. 

Протодиакризис – неспособность дифференцировать живые и неживые объекты. 

Протоимператив – однословное высказывание, которым ребенок хочет при помощи 

взрослого хочет получить тот или иной предмет, добиться того или иного действия.  

Реабилитация (медицинская) – комплекс клинических, психолого-педагогических и соци-

альных мероприятий, направленных на восстановление или компенсацию нарушенных функций. 

Реоэнцефалография (РЭГ) – метод исследования сосудов головного мозга, основанные на 

записи изменений электрического сопротивления при прохождении крови по сосудам.  

Репрезентативная выборка – представительная выборка, дающая объективное представ-

ление об общей совокупности, популяции.   

Реципрокный (лат. reciprocus) взаимный (сопряженный, перекрестный, возвращающийся). 

Например, реципрокная иннервация – рефлекторный механизм, обеспечивающий иннервацию 

взаимосвязанных групп скелетных мышц так, что сокращение одной группы мышц сопровожда-

ется расслаблением другой. 

Рецептивная речь – виды речевой деятельности, связанные с восприятием речи – устной 

(слушание) и письменной (чтение). 

Ригидность   (от лат. rigidus – жёсткий, твёрдый) – функциональная негибкость, трудная 

адаптируемость.  

Симультанирование – фиксация последовательных моментов прошлого в единый ком-

плекс как целого. 

Сквозные психические процессы – психические процессы / функции, имеющие отноше-

ние к всем психическим функциям, связывающие их в единую систему психики (внимание, па-

мять, воображение, речь, сознание). 

Скрининг (от англ. screening — отбор, сортировка) — стратегия в организации здраво-

охранения, направленная на выявление заболеваний у клинически бессимптомных лиц в популя-

ции. 

Сукцессивный (от англ. successive – последовательный) – последовательно развивающий-

ся, развёрнутый во времени. 

http://methodological_terms.academic.ru/1866/слушание
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Тонус – способность организма, функциональной системы, органа к длительному, как бы 

неутомляемому функционированию. У человека за поддержание достаточного уровня тонических 

процессов и их регуляцию отвечает блок регуляции тонуса и бодрствования, «тонический 

блок» мозга (А.Р.Лурия)  

Шизофрения – полиморфное психическое расстройство (или группа расстройств), связан-

ное с распадом мышления, личности, нарушениями восприятия, характеризующееся хроническим 

непрерывным или приступообразным течением. 

Эксплицитный – явный, открыто выраженный, поддающийся наблюдению и анализу. 

Экстраполяция – распространение выводов, сделанных на частой совокупности явлений 

или объектов на их бóльшую или генеральную совокупность. 

Этиология – учение о причинах болезней. 
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