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ВВЕДЕНИЕ  
 

I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (АОП ДО) разработана на 2023-2024 учебный год МКДОУ 

Тогучинского района «Тогучинский детский сад № 2» для ребёнка 

дошкольного возраста, имеющего ограниченные возможности здоровья – 

расстройство аутистического спектра, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) и Федеральной Адаптированной Образовательной 

Программы дошкольного образования (далее- ФАОП ДО). 

АОП ДО разработана с учетом: 

 Требований Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г. № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам    –    образовательным    программа    дошкольного    

образования»,   

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

  в соответствии с Уставом образовательной организации; 

 Заключение ТПМПК №66 от 03.04.2023 г.  

1.2 Цели и задачи Программы  

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации 
коррекционно-образовательной составляющей комплексного психолого-
педагогического сопровождения детей с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) для достижения более высокого уровня социальной адаптации 
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и социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества 
жизни.    

Достижение цели Программы обеспечивается методическим 
плюрализмом в сочетании с научно обоснованным выбором основного 
коррекционного подхода и пакета вспомогательных подходов, ранним 
началом комплексного сопровождения, дифференцированным и 
индивидуализированным характером коррекционных и общеразвивающих 
средств.  

Цель АОП дошкольного образования детей с РАС достигается в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования 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 соответствии с основными образовательными 
программами дошкольного и начального общего образования; 

•  создания на основе результатов коррекционно-образовательного 
процесса благоприятных условий 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 принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей 
индивидуальным и  

психофизическим особенностям детей с РАС; 
• разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребёнка с 

РАС; 
• сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, 

обеспечения психолого-педагогической поддержки такой семьи, 
повышения компетенции родителей (законных представителей) в 
вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их 
комплексного сопровождения  
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования, сформулированных в ФОП ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

• сотрудничество организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий в различных видах детской деятельности; 
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• адекватность дошкольного образования (соответствие

 условий, требований, методов и используемых

 приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Однако они дополняются принципами специальной дошкольной 

педагогики: учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип 

единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета 

вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных 

отклонений в развитии); генетический принцип; принцип коррекции и 

компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения 

«актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе 

являются: 

• учет генетических закономерностей развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

• деятельностный подход к организации целостной системы 

коррекционно-педагогической работы; 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии; 

• анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

• развивающий характер обучения, основывающийся на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

«зоны  ближайшего развития»; 
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• формирование и коррекция высших психических функций в 

процессе специальных занятий с детьми; 

• включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс; 

• расширение традиционных видов детской деятельности и 

обогащение их новым содержанием; 

• реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию 

и обучению детей через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы; 

• стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности детей, общения 

и воспитания адекватного поведения; 

• расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

• определение базовых достижений ребенка с задержкой 

психического развития (интеллектуальными нарушениями) в каждом 

возрастном периоде с  целью планирования и осуществления коррекционной 

работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его 

развития. 

1.4 Особые образовательные потребности обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79, пункт 2) 
указано, что для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в 
том числе для детей с расстройствами аутистического спектра) создаются 
специальные условия получения образования. В той же статье поясняется, что 
специальные условия подразумевают специальные программы и методы, 
учебники и пособия, дидактические материалы и технические средства.   

Нами выделены (С.А. Морозов) следующие особые образовательные 
потребности обучающихся с РАС:  

• коррекция  и компенсация  особенностей  восприятия 
и  усвоения пространственно-временных характеристик;   
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• преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности 
потребности в вербальном и невербальном общении и 
развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений форм 
коммуникации;  

• создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе 
поступков, действий, поведения других людей, для развития 
социального взаимодействия; смягчение обусловленных 
аутизмом особенностей поведения, затрудняющих учебный 
процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях 
— пребывание в обществе, в коллективе.  

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 
характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во 
времени (вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения 
процессов формирования и использования опыта (впечатления 
накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, 
то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая 
информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать 
(и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, 
необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения (символизации  

Ведение дневника (естественно, с помощью родителей) в доступной 
форме (текст, фотографии с подписями или без них). Дневник представляет 
собой, фактически, то же расписание, но обращённое в прошлое, он позволяет 
представить прожитый период как целое, увидеть последовательность 
событий, осознать их взаимосвязь на доступном уровне.  

Простейший приём из используемых в таких случаях – 
структурирование пространства, то есть жёсткая привязка определённых 
занятий к соответствующим участкам пространства.  

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и 
временных, и пространственных характеристик, постепенное введения 
аффективных смыслов в окружающее, формирование естественных форм 
мотивации в соответствии с возможностями ребёнка. Существует много 
конкретных приёмов наработки гибкости; приведём несколько характерных, 
практически значимых примеров:  

Одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, 
занятия проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо 
отработаны, и вероятность нежелательных реакций на изменения была 
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минимальной; постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без 
выбора («Хочешь пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух 
возможностей (предлагаем волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем 
несколько вариантов привлекательных занятий в форме фотографий на 
планшете и др.; введение вариативных элементов в расписание: связанных с 
какими-то понятными условиями (если дождь – смотрим мультик, если 
хорошая погода – качаемся на качелях во дворе), на основе выбора из двух-
трёх привлекательных занятий (что ты выбираешь: собирать пазлы или 
прыгать на батуте?); на основе свободного выбора, если сформирован навык 
проведения досуга (под контролем взрослого);  любые иные способы 
генерализации навыка.    

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в 
настоящее время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и 
обучения детей с РАС. Большинство используемых методических подходов 
так или иначе преследует эти цели. K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, 
запускающим социальное развитие», относит прикладной анализ поведения, 
визуальную поддержку, сценарии и ролевые игры, развивающие игры, 
видеомоделирование, опосредованное воздействие через партнёра, 
технологически оформленные инструкции, навыки использования групповых 
инструкций, развитие саморегуляции и самоконтроля.  Приёмы и методы, 
включённые в этот перечень, ориентированы на детей с разной степенью 
выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют 
различную техническую базу, и для каждого существуют определённые 
показания к применению, условия использования, возможные и 
нежелательные сочетания с другими подходами.   

Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом 
разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные 
смех, плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-
двигательные, речевые и т.д.). Такие поведенческие проявления препятствуют 
развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически 
невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми.   

1.5. Планируемые результаты образовательной деятельности по 
реализации Программы  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
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для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для:   
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации;   

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной  
деятельности; взаимодействия с семьями;   

в) изучения характеристик образования детей; 
г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 
всего образовательного пространства Российской Федерации.   

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 
при решении управленческих задач, включая:   

- аттестацию педагогических кадров;   
- оценку качества образования;   
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, 
с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 
измерения результативности детей);   

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;   

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 
организации.   

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести 
аутистических расстройств, наличия и степени выраженности 
сопутствующих нарушений развития и состояния здоровья ребенка.  

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение 
проводится с детьми группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, 
целевые ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи 
(одновременно на начало дошкольного возраста) и на время завершения 
дошкольного образования.  
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1.6 Принципы оценивания качества образовательной деятельности 
по реализации Программы  

Концептуальные основания оценки качества образовательной 
деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 
образования, в котором определены государственные гарантии качества 
образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 
образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 
требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с РАС) 
направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 
условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление Организацией и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 
РАС планируемых результатов освоения Программы.  
Целевые ориентиры для ребенка с ранним детским аутизмом: 

Целевые ориентиры для ребенка средней группы с повышенным 
риском формирования расстройств аутистического спектра:  

 локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону 
источника звука;  

 эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный 
контакт (не во всех случаях);  

 реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, 
начинает плакать пр.) на запрет («Нельзя!», «Стоп!»);  

 выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его 
взрослому;  

 использует взгляд и вокализацию, чтобы получить 
желаемое;  

 самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

самостоятельно выполняет действия с предметами, которые 

предполагают схожие операции (нанизывание колец, вкладывание 

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

 самостоятельно выполняет деятельность, включающую два  
разных действия, например, вынимать, вставлять;   

 самостоятельно  выполняет  деятельность, 
 включающую несколько разных действий, например: вставлять, 
открывать, вынимать, закрывать;   

 завершает задание и убирает материал.   
 выполняет по подражанию до десяти движений;  
 вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей 

формы в коробке форм;  
 нанизывает кольца на стержень;  
 составляет деревянный пазл из трёх частей;  
 вставляет колышки в отверстия;  
 нажимает кнопки на различных игрушках, которые в 

результате нажатия срабатывают (например, включается свет, издаётся 
звук, начинается движение);  

 разъединяет детали конструктора и др.   
 строит башню из трёх кубиков;  
 оставляет графические следы маркером или мелком (линии, 

точки, каракули);  
 стучит игрушечным молотком по колышкам;  
 соединяет крупные части конструктора  
 обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;  
 смотрит на картинку, которую показывает взрослый;  
 следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла 

и пр.) куда помещаются какие-либо предметы;  
 следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других 

побуждений или жестов.   
 выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи 

и жеста;  
 находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в 

комнате, но не непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно 
поискать;  

 машет (использует жест «Пока») по подражанию;  
 «танцует» с другими под музыку в хороводе;  
 выполняет одно действие с использованием куклы или 

мягкой игрушки;  
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 решает задачи методом проб и ошибок в игре с 
конструктором  

 снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок;  
уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ; 
играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»); 
понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально  

или невербально (не всегда);  
 называет имена близких людей;  
 выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию 

(рад,  
грустен);  

 усложнение  манипулятивных  «игр»  (катание 
 машинок  с  

элементами сюжета);  
 последовательности сложных операций в игре (например,  

собирание пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус);  
 понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий 

и т.д.);  
 элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового  

характера;  
 проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с 

помощью взрослого);  
 иногда привлекает внимание окружающих к предметам 

речью или жестом к желаемому предмету;  
 выстраивает последовательности из трёх и более картинок в 

правильном порядке;   
 пользуется туалетом с помощью взрослого;   
 моет руки с помощью взрослого;  
 ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;  
 преодолевает избирательность в еде (частично).  



 

 
  

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

промежуточного уровня 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 образовательной деятельности и подготовки детей с РАС;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

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

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 
различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС.  
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка 
дошкольного возраста с РАС;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с РАС;  
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 
дошкольного образования для детей дошкольного возраста с РАС;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 
дошкольного образования для детей с РАС на уровне дошкольной образовательной 
организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 
дошкольного образования в разных условиях.  
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной  

образовательной организации; внешняя оценка дошкольной образовательной 
организации, в том числе  

независимая профессиональная и общественная оценка.  
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает 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 Организации в процессе оценки 
качества адаптированной программы дошкольного образования детей с РАС; задания 
ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и  
перспектив развития самой Организации;  

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 Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной 
деятельности Организации.  

 
II CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения  
Содержание примерной АООП 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 

ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и 
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социального взаимодействия, 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 развитии).  

В связи с этим на этапе помощи в раннем возрасте и начальном этапе 
дошкольного образования основным содержанием становится специальная 
коррекционная работа, тогда как освоение содержания Программы в традиционных 
образовательных областях становится возможным на основном этапе дошкольного 
образования детей с РАС.  

Психолого-педагогическое обследование детей проводится 2 раза в год:  

в сентябре и мае. Динамическая оценка текущего развития детей с РАС 

осуществляется в январе.  

1) Педагогическое обследование детей с РАС проводится согласно методике 

Хаустова А.В. (Хаустов А.В. Оценка коммуникативных навыков, определение целей 

обучения // Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами 

аутистического спектра. Учебно-методическое пособие. – М: ЦПМССДиП, 2010 – C. 

73 – 78.) (педагог-психолог, воспитатели, учитель-логопед).  

В ходе обследования используется следующие методы исследования:  

 беседа с родителями, анкетирование и интервьюирование;  
 наблюдение за поведением ребенка (в ходе режимных моментов  

и на занятиях);  
 тестовые задания;  
 диагностическое обучение;  
 количественный и качественный анализ полученных данных.  
Комплексная оценка уровня развития ребенка является основой проектирования 

его индивидуальной образовательной программы.  
  
2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
  
а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных  
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отношений  
Учитывая особенности детей с РАС реализация вариативной части Программы 

может проходить в форме индивидуальных и (или) подгрупповых и (или) 
фронтальных занятий с учетом индивидуального и дифференцированного подхода к 
образовательному процессу.  

С целью интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста в 
старшей разновозрастной группе «Улыбка» (в том числе с детьми с ОВЗ – 4-7лет) 
используется экспериментирование. В ходе детского экспериментирования 
интегрируются задачи образовательной области «Познавательной и Социально-
коммуникативного развития».  
       Таким образом: 

- дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания; 

- идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные процессы, 

так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации; 

- развивается речь ребенка, так как дошкольнику необходимо давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

- происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. 

 б)  принципы  и  подходы  к  формированию  вариативной  
(учрежденческой) части Программы  

При обучении экспериментированию учитываются возраст, состояние здоровья 
и индивидуальные особенности каждого ребенка.   

Взаимодействие с детьми основывается на личностноориентированном подходе 
к каждому ребенку, что означает:  

 убеждение в безграничных возможностях каждого ребенка в 
самосовершенствовании, опору на сильные стороны личности;  

   познание ребенком себя как человека;  
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 предоставление детям возможностей для проявления во всем многообразии 
индивидуальных качеств в активной творческой деятельности; 

  признание ребенка как равноправного партнера взрослого.  
  
2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях, в соответствии с ФАОП, с указанием методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания  

  
Содержание Программы 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 взаимодействия, 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 развитии).  

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью 

человека и первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа 

рассматривается как условие и предпосылка второй составляющей Программы, то 

есть дошкольное образование при РАС должно начинаться с решения проблем первой, 

коррекционной составляющей с постепенным переходом ко второй составляющей.   

В связи с этим на начальном этапе дошкольного образования основным 

содержанием становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение 

содержания Программы в традиционных образовательных областях становится 

возможным на основном этапе дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе 
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Программа по организационно-управленческим характеристикам становится близкой 

к модульной.   

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его 

продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются 

результатами начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести 

аутистических расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, 

своевременности диагностики и адекватности характеристик комплексного 

сопровождения особенностям каждого ребёнка. На основном этапе коррекционная 

работа продолжается и в форме специальных занятий, и в форме введения 

коррекционной составляющей в программы основных образовательных областей.    

Образовательная деятельность ребенка с РАС, посещающего группу 

общеразвивающей направленности, происходит в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МКДОУ Тогучинского 

района «Тогучинский детский сад№2» разработанной па основе программы «От 

рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.  

по следующим образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие  

2.3.1.  «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ранним детским аутизмом в общественную жизнь.  

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено 

на:   
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- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;   

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;   

- становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  

саморегуляции собственных действий;   

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что ребенку с РАС 

приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а с 

формирования предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, без 

которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут быть 

решены на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС.  

2.3.2  «Познавательное развитие»  

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер.  Это предполагает 

следующие целевые установки:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
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 формирование познавательных действий, становление сознания;    развитие 

воображения и творческой активности;   

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

и др.),  

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира.  

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного 

развития, разрешимые не во всех случаях и в разной степени:  

• Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.:   

• Развитие невербальнымх предпосылок интеллекта с использованием 

соотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, по признакам 

формы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, 

цвете, размере (как подготовка к восприятию целостного зрительного образа);   

 соотнесение количества (больше – меньше – равно);   

 соотнесение пространственных характеристик (шире – уже,  

длиннее – короче, выше – ниже и т.п.);   

 различные варианты ранжирования (сериации);   

 начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое и др.);   
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 сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу  

звучания;  

 сличение  различных  материалов  по  фактуре  и  др.  

характеристикам;  

 формирование первичных представлений о пространстве и  

времени; движении и покое;   

 формирования представлений о причинно-следственных связях;  

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий:   

 формирование и расширение спектра интересов на основе  

мотивации, адекватной уровню развития ребёнка с РАС;    

 определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом 

уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка);  

 коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её 

уровень снижен и/или искажён, то есть, как правило, находится в русле особых 

интересов ребёнка с аутизмом;    

• Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов:  

 при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа 

(поведения, последовательности действий и др.) и созданием необходимых внешних 

условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той 

или иной степени отойти от стереотипа;   

 на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям;   
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 развитие воображения посредством модификации, обогащения 

простейших его форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта;   

 если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), 

необходимо использовать совместную предметно-практическую деятельность и 

коммуникацию для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их с 

событиями реальной жизни;  

 •  Становление сознания:  

 становление сознания - результат всей коррекционноразвивающей 

работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности 

выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с 

социально принятыми критериями), выделения ребёнком себя как физического 

объекта, выделение другого человека как другого, что доступно только при наличии 

того или иного уровня рефлексии;   

 при РАС становление сознания может происходить очень поразному; этот 

подраздел – итог работы по большинству используемых в настоящей работе 

направлений и детальной конкретизации не подлежит.  

• Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира:  

 формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях 

(малая Родина, Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих 

представлений;   
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 конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна 

только в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех детей 

с РАС).  

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

этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это 
доступно ребёнку).   

• Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 
коммуникации; владение речью как средством общения и культуры:  

- из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только 
увеличение числа спонтанных высказываний;    

• Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи:  
- совершенствование конвенциональных форм общения;   
- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;   
- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения;  
- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы.  
 •  Развитие речевого творчества:  

- единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии 
речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение 
работы по формированию спонтанного речевого общения.  

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы:  

- это возможно при сформированности понимания речи с учётом степени 
пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов 
(доступность по содержанию и внимательном контроле за пониманием их 
содержания;  

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте:  

- начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её 
объём приходится на пропедевтический период.  
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2.3.4 «Художественно-эстетическое развитие»  
Целевые установки по художественно-эстетическому развитию 

предусматривают:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального,  

изобразительного), мира природы;   

 становление эстетического отношения к окружающему миру;   

 формирование элементарных представлений о видах искусства;   

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных  

произведений;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

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

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

скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического 

воздействия в коррекционно-развивающих целях.   

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для 

эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие 

(изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет 

прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы 

воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин 

их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию детей с РАС неполно и/или 

искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их 

привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается 

ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно 

воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием 
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сюжета, метафор, скрытого смысла и др. в силу непонимания психической жизни 

других.   

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), то она чаще всего 

не свободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – стереотипности, 

фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая 

оторванные от жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом 

обнаруживают хорошие способности - вплоть до одарённости и таланта – в различных 

видах искусства. Оба явления – аутистические проявления и одарённость – требуют 

внимательного, деликатного и квалифицированного сопровождения.  

  
2.3.5 «Физическое развитие»  
В образовательной области «Физическое развитие» реализуются следующие 

целевые установки:  

 развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость;   

 проведение занятий, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны),   

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).   
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Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с 
аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции 
аутистических расстройств.  Занятия физкультурой, контролируемая двигательная 
активность являются важным средством профилактики, контроля и снижения 
гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию 
движениям взрослого и по словесной инструкции.  

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не 
являются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни 
и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала 
только через формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим 
осмыслением на доступном ребёнку уровне.   

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом, 
основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 
коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 
трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми), связанными 
с аутизмом.   

2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
ребёнка с РАС  
В коррекции аутизма роль семьи важна сама по себе: как воспринимают близкие 

особенности поведения аутичного ребенка, как участвуют в коррекционном процессе. 

Именно родители, должны быть заинтересованы в преемственности помощи своим 

детям начиная с дошкольного возраста и заканчивая профориентацией, 

трудоустройством, достойным качеством жизни до ее окончания. Семья является 

институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка. Поэтому педагогам, реализующим образовательную 

программу дошкольного образования и адаптированную программу ДО ребенка с 

диагнозом РАС, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 

развития их ребенка.  
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают или рекомендуют других специалистов и службы (консультации 

педагога-психолога по возможности, учителя-логопеда и др.).  

Методы изучения семьи:  
- анкетирование; наблюдение за ребенком;  
- посещение семьи ребенка; обследование семьи с помощью проективных 

методик;  
- беседа с ребенком;  

-беседа с родителями проективные методики (рисунок семьи).  
Формы работы с родителями дошкольников.  
Реальное участие родителей в жизни ДОУ.  
Периодичность  сотрудничества  в  проведении  мониторинговых 

исследований:  
- Анкетирование;  
- Социологический опрос;  
- Помощь в создании предметно- развивающей среды;  
- Участие  в  работе  родительского  комитета,  Совета  ДОУ; 

педагогических советах.  
-Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;  
-Распространение опыта семейного воспитания;  
-Родительские собрания;  
В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения 
родителей в единое образовательное пространство:  

-Дни открытых дверей;  
-Совместные праздники, развлечения;   

 

График консультирования специалистами родителей 

 (законных представителей) 

Специалист День недели, время 
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Воспитатели Ежедневно 7:30 – 19:30 

Учитель- логопед Среда 7:30-8:30  

Педагог – психолог Среда 13:00 – 14:00 

 

 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализации Программы  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 
сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и возможностями:  

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных 
решений задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном  
возрасте;  

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения;  
3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения;  
4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей 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 
расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям 
его развития;   

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

7. Активное  участие  семьи  как  необходимое  условие 
 коррекции  
аутистических расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС;  
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8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 
психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 
требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, 
участия в обучающих семинарах, конференциях и т.п.  

3.2. Организация коррекционно-развивающей предметно-развивающей 

среды  

Коррекционно-развивающая предметно-развивающая среда учитывает 

интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи 

коррекционно-воспитательного воздействия.  

Физкультурно-оздоровительный 

уголок 

1. Массажные коврики. 

2. Бубен. 

3. Мячи резиновые 

4. Скакалки. 

5. Обручи. 

6. Кегли. 

Спальня. 

1. Кровати. 

2. Шкаф. 

3. Письменный стол. 

Игровая комната. 

1. Столы. 

2. Детские стулья. 

3. Стулья для взрослых. 

4. Стенка. 

5. Детская мебель. 
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6. Детская мягкая мебель. 

7. Кухонный гарнитур. 

9. Журнальные столики. 

Книжный уголок. 

1. Художественная литература по возрасту. 

2. Портреты писателей и поэтов. 

3. Правила пользования книгой. 

Уголок детского творчества. 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, кисти, 

цветные карандаши, баночки для воды, печатки. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, доски для лепки. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, 

ёмкости под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, бархатная 

бумага. 

4. Альбом «Декоративные росписи». 

5. Альбомы «Натюрморты», «Портреты», «Живопись». 

Уголок  природы. 

1. Календарь природы. 

2. Комнатные растения. 

3. Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями. 

4. Настольно-печатные и дидактические игры. 

5. Природный материал. 

7. Фигурки домашних животных. 

8. Земля, глина, песок, камни, опилки. 

9. Коллекция семян, лекарственных трав, 
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круп,  шишки, сухие листья, веточки. 

10. Мука, сахар, соль, крахмал. 

11. Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования,  хранения. 

12. Трубочки, пипетки, мензурки, шприцы, 

пинцеты, губки, тряпочки, воронки, ватныедиски, ватные палочки. 

13. Лупы. 

14. Спилы деревьев. 

Уголок безопасности. 

1. Стенд «Телефоны спасения», правила безопасного поведения дома, на улице, в 

природе. 

2. Пожарный щит. 

3. Полицейский жезл. 

4. Светофор. 

5. Макет «Улица полна опасностей». 

6. Дидактические игры по основам безопасности. 

Уголок настроения. 

1. Смайлики с разным настроением. 

Уголокстроительно-конструктивныхигр. 

1. Пластмассовый конструктор крупный. 

2. Пластмассовый конструктор мелкий. 

3. Конструктор на липучках. 

Уголок музыкально-театрализованной деятельности. 

1. Ширма. 

2. Настольный театр на стаканчиках, конусный, плоскостной. 

3. Маски. 
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4. Одежда для переодевания: платья, 

сарафаны, юбки, шляпы, косынки. 

5. Кукольный театр. 

6. Театр теней. 

11.   Музыкальные инструменты: дудочка, 

погремушки, гитара, бубен. 

Уголок патриотического воспитания. 

1. Макет Кремля, дома правительства, храма. 

2. Фотоальбом «Достопримечательности г.Тогучина». 

3. Портрет президента РФ В.В. Путина. 

4. Герб РФ. 

5. Герб г. Тогучина. 

6. Государственный флаг. 

7. Музей русской избы 

8. Дидактические игры. 

Уголок  сенсорного развития и настольных игр. 

1. Мозаики. 

2. Пазлы картонные. 

3. Пазлы деревянные 

4. Настольно-печатные игры. 

5. Дидактическая игры. 

Уголок речевого развития. 

1. Картотеки речевых игр 

Уголок математического развития. 

1. Дидактические игры. 

2. Счетный материал. 
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Уголок дежурства. 

1. Картинки на каждого ребенка. 

2. Фартуки, косынки для дежурства. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Гараж 

1. Машины. 

Парикмахерская. 

1. Парикмахерский уголок. 

2. Накидка-пелерина для детей. 

3. Расчески. 

4. Заколки, резинки. 

5. Журналы. 

Магазин. «Финансовая грамотность» 

1. Корзины, кошельки; 

2. Предметы-заместители; 

3. Овощи, фрукты; 

4. Костюм продавца. 

Больница. 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

Ателье. 

 

1. Утюг. 

2. Образцы тканей. 

3. Одежда для кукол. 

Кухня. 
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1. Кухонный уголок. 

2. Игрушечная посуда. 

3. Муляжи фруктов, овощей, продуктов. 

4. Игрушки-заменители. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  
В МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад№2» созданы 

необходимые условия для организации образовательного процесса. В штатном 

расписании для коррекционной работы с детьми с ОВЗ (Ранний детский аутизм) 

предусмотрены следующие должности: 

• 1 Учитель – логопед; 

• Педагог-психолог; 

• 2 воспитателя. 

Согласно ФОП ДО реализации Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в детском саду.  

Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области «Речевое 

развитие. Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 

индивидуальных и подгрупповых заданий. Так же учитель-логопед работает по 

активизации речи, преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой 

структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию 

грамматического строя речи.  

Педагог-психолог проводит занятия, направленные на развитие 

коммуникации и связной речи. На всех занятиях проводится работа по развитию 

базовых психических функций и мышления, по преодолению недостатков 

планирования собственной деятельности и самоконтроля. 

Психолого- -педагогический консилиум 
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МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад № 2» (ППк) 

выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные 

задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. ППк разрабатывает 

и утверждает индивидуальные образовательные маршруты, отслеживает их 

выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 

компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. Программа 

коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк.  

ППк анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно - развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ОЦДК г. Тогучин и семьями воспитанников. 

 
3.4. Финансовые условия реализации Программы  
Финансовое обеспечение реализации АООП ДО детей с РАС опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 
обучающимися с РАС.   

При обеспечении потребностей в финансовом обеспечении реализации 

Программы учитываются следующие условия: 

1) Режим пребывания детей в группе; 

2) Возраст воспитанников; 

Объем финансового обеспечения реализации программы должен 

быть достаточным для осуществления ДОУ: 

• Расходов на приобретение средств обучения, соответствующих  
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материалов (в том числе учебных изданий в бумажном и  

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и  

видеоматериалов); средств обучения материалов, оборудования, 

игр  

и игрушек.  

• Расходов, связанных с дополнительным профессиональным  

образованием педагогических работников, направленным на  

выработку единых подходов в организации духовно-

нравственного  

воспитания дошкольников. 

3.5. Режим дня и распорядок   
C целью охраны физического и психического здоровья ребёнка с РАС, а также 

его эмоционального благополучия, важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя 

гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием 

разных материалов и разных форм организации и т. п.).  

Учитывая выраженные трудности с планированием собственных действий и 

фиксации внимания на последовательности бытовых событий, детям с РАС 

необходима постепенная адаптация к новым для них условиям Организации и 

дополнительное время для усвоения распорядка дня. Для освоения распорядка дня в 

Организации ребенку с РАС рекомендована привлечение методов визуальной 

поддержки (визуальное расписание, визуальные подсказки) и структурирование 

пространства.  

Учитывая стереотипность, страхи и частые негативные реакций детей с РАС на 

внезапные изменения, вносимые в привычное расписание, необходимо 

предупреждать и подготавливать ребенка к данным изменениям. Например, с 

помочью пояснений со стороны сопровождающего ребенка с РАС и (или) с 
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использованием методов визуальной поддержки заранее предупредить о сюрпризных 

моментах на занятии или праздничном мероприятии.  

Настоящая Программа не предусматривает жёсткого регламентирования 

режима дня и распорядка для детей с РАС. Гибкий подход к режиму дня дает 

возможность специалистам Организации самостоятельно определять виды 

организованной образовательной деятельности (ООД), в которых будут решаться 

образовательные задачи, их дозировку и последовательность, исходя из особенностей 

АООП ДО детей с РАС, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников Организации.  

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время 

приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода 

ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 

подход к ребенку с РАС: сон может быть разным по длительности и др.  

Режим дня в средней группе 

«Улыбка»  

 (холодный период) 

7.30 – 8.00     Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.30     Утренняя гимнастика, утренний круг, самостоятельная, деятельность. 

8.30 – 8.50      Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00      Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 

9.00- 10.20     Занятия 

9.50 – 12.00   Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00– 12.20  Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры 
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12.20-12.45  Обед 

12.45 – 15.15   Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем закаливающие 

процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник  

15.30 – 15.50 Занятия, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, игры 

15.50 – 17. 20     Подготовка к прогулке, прогулка , возвращение с прогулки 

17.20-17.40   Подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 19.30    Чтение художественной литературы, вечерний круг,   игры, самостоятельная 

деятельность,  уход детей домой. 

3.6. Перечень нормативных документов и методического обеспечения  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов».   

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».   

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии».  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 
№236 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования (с изменениями и дополнениями от  
08.09.2020).   

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования».  
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП  
2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
 организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
(Зарегистрирован 18.12.2020 №61573).   
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