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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа сопровождения коррекционно – развивающей 

деятельности в разновозрастной группе №2 «Гномики» компенсирующей 

направленности для детей с расстройствами аутистического спектра 

разработана на основе адаптированной образовательной программы (АОП) 

дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города 

Губкина Белгородской области. 

При разработке рабочей программы использовались следующие 

нормативно- правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

7. Федеральный закон от 2 июля 2021 года №310-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642 «Об утверждении Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями от 21 марта 2022 года № 9), зарегистрировано в Минюсте 

России 03 июля 2020 года № 58824. 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2015 года 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2013 года № 2506-р. «О Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации». 

16. Приказ Министерств Просвещения Российской Федерации от 31июля 

2020 года № 373«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013 года 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

декабря 2019 года № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды». 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2020 года № 236 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

20. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

21. Разъяснения Министерства просвещения Российской Федерации от 4 

марта 2022 года «О порядке приёма в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в части определения состояния здоровья, 

распределения нагрузки и учёта индивидуальных особенностей детей 

ввиду отсутствия необходимости предоставления медицинского 

заключения». 

22. Приказ Министерства просвещения РФ от 4 октября 2021 года № 686 

«О внесении изменений в приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования и от 8 сентября 2020 года № 471 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 

года № 236». 

23. Межведомственный комплексный план мероприятий по развитию 

инклюзивного общего и дополнительного образования, детского 

отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на 

долгосрочный период (до 2030 года) утв. Заместителем Председателя 

Правительства РФ Т. Голиковой 22 декабря 2021 года № 14068п-П8. 
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24. Разъяснения Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

февраля 2022 года № АЗ-213/03 «По вопросу о количестве дней 

отсутствия ребенка в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, после которых требуется предоставление медицинского 

заключения». 

25. Письмо Министерства просвещения Российской  Федерации от 16 

июля 2021 года № АЗ-288/06 «О направлении примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». 

26. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

февраля 2022 года № 03-217 «О направлении методических 

рекомендаций». Памятка для руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, при приеме детей, прибывающих с 

территорий Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики. 

27. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

июня 2021 года № 03-925«О направлении методических 

рекомендаций 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

28. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 августа 2013 года № 08-1049 «Об организации различных форм 

присмотра и ухода за детьми». 

29. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 01 

июля 2021 года № 2/21). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области». 

2. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» 

(с изменениями на 28 декабря 2020 года). 

3. Приказ департамента образования Белгородской области от 24 

сентября 2021 года № 2589 «О внедрении и реализации рабочих 

программ воспитания в системе дошкольного образования 

Белгородской области». 

4. Приказ министерства образования Белгородской области от 15 марта 

2022 года № 815 «Об утверждении модели взаимодействия субъектов 

сопровождения реализации рабочих программ воспитания в ДОО». 

5. Приказ министерства образования Белгородской области от 26 мая 
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2022 года № 1662 «Об утверждении «дорожной карты» по созданию 

единой социокультурной среды, направленной на формирование 

основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста». 

6. Приказ министерства образования Белгородской области от 01 марта 

2022 года № 694 «Об утверждении регионального плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в сфере 

образования на 2022-2025 годы». 

7. Приказ министерства образования Белгородской области от 23 марта 2022 года 

№ 902 «Об утверждении регионального межведомственного комплексного 

плана». 

8. Приказ министерства образования Белгородской области от 21 апреля 2022 года 

№ 1231 «Об утверждении «дорожной карты» по развитию рынка услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в негосударственном 

секторе дошкольного образования». 

9. Приказ министерства образования Белгородской области от 25 марта 2022 года 

№ 952 «Об утверждении положения о консультационном центре «Лекотека». 

10. Письмо департамента образования Белгородской области от 30 апреля 2020 

года № 9-09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению 

развивающей предметно-пространственной среды элементами 

«доброжелательного пространства». 
11. Письмо областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» от 15 ноября 2021 года 

№ 2198 «О проведении мониторинга». 

12. Письмо министерства образования Белгородской области от 23 мая 2022 года № 

17-09/14/1805 «О результатах мониторинга оценки качества формирования 

рабочих программ воспитания образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

 

Содержание Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный и раздел «Краткая презентация программы» 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, определяет 

цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию Программы, даёт 

краткую характеристику контингента воспитанников группы, формулирует 

планируемые результаты образовательной деятельности по реализации Программы и 

принципы оценивания качества образовательной деятельности по реализации 

Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы. Направления этой работы определяются особенностями 

возраста и свойственными аутизму особенностями развития. Коррекционная 

развивающая работа, описание которой включает содержательный раздел Программы, 

является условием и предпосылкой реализации Программы в остальных 

образовательных областях с учётом особых образовательных потребностей детей 

с,,аутизмом, и направлена на обеспечение возможно более высокого уровня их 

социальной адаптации и социализации, интеграции в общество. 

В организационном разделе представлены условия реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей среды, а также 

психолого-педагогические условия реализации программы. Объём коррекционно - 
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развивающей работы, который при необходимости может быть единственным 

содержанием образовательного процесса и уменьшаться по мере смягчения 

трудностей, обусловленных аутизмом. 
 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционно- 

развивающей составляющей комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения возможно более 

высокого уровня социальной адаптации и социализации, самостоятельности и 

независимости, достойного качества жизни. 

Цель рабочей программы достигается в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

посредством решения следующих задач: 

1. коррекция и (или) компенсация основных нарушений, обусловленных аутизмом, а 

также других сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

2. оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; 

3. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

4. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 

5. создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

каждого ребёнка; 

6. формирования личности ребёнка с аутизмом, формирования предпосылок учебной 

деятельности 

7. 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 сопровождения. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Формирование Программы основано на положений ФГОС дошкольного образования, 

преломлённых в соответствии с закономерностями развития детей с РАС. 

1. Поддержка разнообразия детства. 
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Во-первых, этот принцип в случае РАС можно рассматривать только как цель 

коррекционно-образовательного процесса, достижение которой возможно частично, 

искажённо и далеко не во всех случаях. Качества, обеспечивающие описанное выше 

разнообразие (осознание идентичности на самых разных уровнях, начиная с физической; 

взаимодействие с другими людьми; ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), 

относятся к основным симптомам РАС и формируются в результате коррекционной 

работы. 

Во-вторых, при РАС в раннем и дошкольном возрасте у наблюдаемого разнообразия 

иная природа, его проявления обусловлены нарушениями развития и требуют не 

поддержки, а смягчения и – в идеале – преодоления. 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека 

При типичном развитии подготовка к этим последующим этапам происходит в основном 

имплицитно, прежде всего, в виде подражания (сначала спонтанного, потом 

произвольного), игры, но при аутизме на уровне диагностического признака (МКБ- 10, 

F84.0, А, п.5) отмечаются «нарушения в ролевых и социально-имитативных играх». 

Таким образом, необходимо либо сформировать способность у ребёнка с РАС усваивать 

информацию имплицитно («из жизни», прежде всего, в простейшем случае – через 

произвольное подражание, потом – через игру), либо использовать специальные 

обучающие процедуры в необходимом объёме эксплицитные методы обучения. Как 

показывает практика, целесообразно использовать оба направления, причём соотношение 

между ними должны быть гибкими, учитывающими индивидуальные особенности 

ребёнка и динамику коррекционного процесса. 

1. Позитивная социализация ребёнка - её формирование возможно после 

преодоления качественных нарушений социального взаимодействия и 

коммуникации, являющихся одними из основных проявлений аутизма. 

 

2 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей - это возможно только на базе преодоления типичных для 

аутизма трудностей репрезентации психической жизни других людей. 

3 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Какого-то уровня 

сотрудничества детей с аутизмом и взрослых (родителей, специалистов) с помощью 

коррекционной работы можно добиться всегда, но выйти на такой уровень 

социального взаимодействия и коммуникации, который позволяет ребёнку с аутизмом 

стать субъектом образовательных отношений в дошкольном возрасте удаётся редко. 
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4 Сотрудничество Организации с семьёй. Этот принцип является исключительно 

важным. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

5 Индивидуализация образования при РАС имеет исключительно большое 

значение в связи с выраженной неоднородностью контингента детей с аутизмом. 

Обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждого ребёнка с учётом 

его интересов, возможностей, способностей, склонностей, особенностей развития. 

Активность ребёнка с аутизмом в выборе содержания своего образования 

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

требует осознания ребёнком своей роли в образовательном процессе, что без 

коррекционной работы представить сложно. 

6 Возрастная  адекватность  образования. При   РАС  трактовка  понятия «возрастная 

адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический возраст по различным 

функциям может существенно различаться. Попытки усреднения результатов 

субтестов, направленных на исследование различных функций (например, при 

определении IQ по Векслеру), даёт результаты, требующие очень осторожной 

интерпретации. С точки зрения практики образования это означает, что при 

планировании работы необходимо ориентироваться на каждый показатель 

отдельно, что необходим внимательный анализ их взаимосвязи. 

7 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с 

учётом его актуальных и потенциальных возможностей, предполагает ориентацию 

работы педагога 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 

затруднено несформированность ролевой, сюжетной, социально-имитативной игры и 

других имплицитных форм обучения, а также стереотипа обучения вызывает 

необходимость использования эксплицитных методов, а при выраженных 

проявлениях аутизма – директивных методов обучения. 

8 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие) и многообразные связи между ними должны 

учитываться в коррекционно-образовательном процессе при РАС в силу 

фрагментарности восприятия формирование и развитие междисциплинарных связей. 

Основная ценность Программы - ориентированность на приоритет проблем детей с 

РАС, обусловленных аутизмом (с учётом существующих реалий). Предлагаемые 

Программой методические подходы и решения представляют собой вариативный 

спектр средств реализации и достижения целей. 
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1.2 Индивидуальные особенности воспитанников с РАС 

 

В 2023 - 2024 году в группу компенсирующей направленности для детей с РАС 

МАДОУ ДС №2 "Ромашка" 6 воспитанников (3 ребенка - 5 лет, 2 детей - 4 года, 1 

ребенок - 3 лет) на основании заключений ТПМПК с диагнозом РАС. Каждому из 

воспитанников рекомендовано сопровождение тьютора. 4 детей – не владеют 

активной речью, 2 ребенка – пользуется фразой речью. Также у воспитанников 

отмечается проблематичное поведение, дефициты в развитии всех навыков, 

отмечается несоответствие возрастным показателям по основным линиям развития. 

 

1.3 Методические аспекты дошкольного образования детей с РАС 

 

Хорошо известно, что методы помощи при  аутизме многочисленны и 

разнообразны, что, безусловно, прямо связано с полиморфностью самого синдрома 

детского аутизма. В то же время, методические аспекты дошкольного образования 

детей с РАС различны. 

В связи с этим специалисты направляют усилия на функции, в той или иной степени, 

страдающие при РАС практически всегда: социальное взаимодействие, 

коммуникацию, речь, произвольное подражание, игровую деятельность. 

В дошкольном возрасте начинается коррекционно-развивающая работа и 

освоение образовательных областей, входящих в обязательную часть Программы. 

• коррекция качественных нарушений коммуникации и качественных нарушений 

социального взаимодействия является предпосылкой и условием освоения 

программы по социально-коммуникативному развитию (образовательная область); 

• коррекция нарушений речевого развития находится примерно в таком же 

отношении к освоению программы речевого развития и отчасти социально- 

коммуникативного развития; 

• коррекция (хотя бы смягчение) проблем поведения – условие реализации всех 

программ дошкольного образования; 

• коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие 

самостоятельности также вносит вклад в создание условий реализации всех 

программ дошкольного образования; 

• формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности 

исключительно важно (особенно у детей с тяжёлыми и осложнёнными формами 

аутизма) для подготовки к развитию познавательной деятельности; 

• формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков 

обеспечивает возможность усвоения регламента жизни ДОО и становится основой 

формирования жизненных компетенций не только в дошкольном, но и в начальном 

общем образовании. 
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1.4 Планируемые результаты 

В результате системной, последовательной коррекционно-развивающей работы на 

протяжении всего периода реализации программы (4 года) ребенок овладевает 

академическими знаниями и навыками необходимыми для успешной социализации и 

адаптации. 

Учебное поведение 

 выполняет простые и сложные инструкции 

 выполняет задания на двигательную и вербальную имитацию 

 имеет достаточный уровень познавательной активности и учебной мотивации; 

способен проявлять интерес даже к сложным заданиям и доводить начатое дело до 

конца 

 адекватно реагирует на собственное имя 

 способен устанавливать зрительный продолжительный контакт  

 способен регулировать свое поведение, следовать расписанию 

 способен сидеть за столом продолжительное время, не демонстрируя 

нежелательное поведение 

 

Развитие мышления 

 ребенку доступен анализ проблемной ситуации (реальной и изображенной на 

картинке)           доступен поиск путей решения проблемных ситуаций 

 сформированы навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификаци 

 способен работать по  сюжетной картинке и  по  серии картин, долго 

рассматривать, выполнять задания, отвечать на вопросы 

 

Развитие речи. Формирование альтернативных средств коммуникации 

 понимает обращенную речь 

 пользуется   самостоятельно   речью   как   функцией   общения   со   взрослыми   и   

со сверстниками 

 при отсутствии вербальной речи ребенок использует доступные ему 

альтернативные средства коммуникации 

 способен использовать жесты / карточки для выражения своих просьб и вопросов 

отвечает на вопросы взрослого 

 отсутствует эхолалия 

 достаточный пассивный словарный запас 

 

Развитие мелкой моторики 

 ребенок способен выполнять пальчиковую гимнастику по образцу и по словесной 

инструкции, взаимодействовать с мелкими предметами 

 сформировано умения правильно держать карандаш, ручку 

 сформировано умение застегивать/расстегивать змейку, кнопки, пуговицы 

 сформировано умение пользоваться пластилином (скатать шарик, 

отщипнуть, разделить) 
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Развитие графо-моторных навыков: 

 развитие мелкой мускулатуры пальцев (контроль силы пальцев и быстроты их 

движений) 

 зрительный анализ и синтез (определение правых и левых частей тела, 

ориентировка в пространстве по отношению к предметам, выполнение заданий с 

условиями по выбору необходимых направлений) 

 рисование (штриховка, обвести по контуру, обводка; срисовывание линий и 

геометрических фигур) 

 обучение письму (срисовывать буквы с образца, написание букв по памяти) 

 

Обучение чтению: 

 Глобальное чтение (целыми словами)  

 Послоговое чтение 

 Аналитико-синтетическое чтение 

 

1.5 Система оценки результатов 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

(формального тестирования) по методике VB-MAPP 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(по мереформированиянавыков); 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

 

Методы оценки 

Программа оценки вех развития и вербального поведения (VB-MAPP) – это 

исследование, учебный план и профессиональная система поддержки детей с задержкой 

речевого развития. 

Функциональная оценка: идентификация предшествующих факторов и последствий 

поведения позволяет определить функциональные связи поведения и окружающей среды. 

Опросник FAST: функциональное сканирование позволяет специалистам сделать 

предположение о функциях поведения. 

Протокол проведения собеседования для функциональной оценки поведения: запись 

интервью с окружающими. 
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Данные о прогрессе каждого ребенка отражаются в листах сбора данных (чек-листах), 

графиках и таблицах. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Общие положения 

Организация образования детей с РАС характеризуется полным или частичным 

подключением ребёнка с аутизмом к освоению предусмотренных ФГОС основных 

образовательных областей. 

Индивидуальные программы освоения основных образовательных областей должны 

быть адаптированы для детей с РАС в соответствии с особенностями, свойственными 

аутизму, и каждому ребёнку с аутизмом индивидуально. Программа дает возможность 

вводить коррекционные моменты в те или иные разделы программы дошкольного 

образования, планировать индивидуальную работу по актуальным для данного ребёнка 

темам программы. 

Пропедевтический этап выделяется вне зависимости от хода и результатов основного 

этапа дошкольного образования, поскольку основное общее образование является по 

Конституции Российской Федерации обязательным и обязательным становится переход 

от дошкольного к начальному общему образованию. Для детей с РАС с учётом 

особенностей их развития переход от дошкольного образования к начальному общему 

образованию происходит много сложнее и обязательно требует подготовки, причём для 

детей с разной выраженностью нарушений (прежде всего, аутистических, но и других) 

подход к такой подготовке должен быть дифференцированным. 

Все задачи подготовки к школе можно разделить на: 

• социально-коммуникативные, 

• поведенческие, 

• организационные, 

• навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

• академические (основы чтения, письма, математики). 

 

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

подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. Следует учитывать 

исключительный полиморфизм проявлений аутизма и, в связи с этим, обратить особое 

внимание на индивидуальный подход к обучению, неодинаковую значимость 

перечисленных выше задач подготовки к школе для детей с разными уровнями тяжести 

аутистических расстройств. Если социально-коммуникативные, поведенческие и 

организационные навыки, а также готовность в плане жизненных компетенций важны так 

или иначе для всех детей с РАС, то академическая подготовка актуальна, прежде всего, 

для детей с первым уровнем тяжести аутистических расстройств. 

Используемые формы, способы, методы и средства должны: 
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- помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности; 

- побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 

- способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

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

Программа реализуется в различных формах: на начальных этапах в индивидуальных 

занятиях, затем работа в мини-группах, отработка навыка в повседневной деятельности, 

в режимных моментах, формирование навыков в рамках образовательной 

деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельностии в играх с другими детьми ит.д. Предусмотрено посещение 

групп нормотипичных сверстников с целью проработки социальных и игровых навыков. 

Степень поддержки тьютора (помощника) определяется индивидуально, в зависимости 

от частоты проявлений нежелательного поведения и уровня продвижения каждого 

ребенка в рамках индивидуальной программы обучения. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые (с целью 

обобщения навыков, полученных в формате 1:1) 

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по следующей 

схеме: формирование навыка в паре: ребенок - специалист; закрепление навыка в паре с 

другими специалистами, работающими с ребенком и с родителями; закрепление навыка 

в малой группе детей при участии специалистов. 

Для освоения содержания Программы ребенком с РАС необходимо корректировать 

объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания должны 

иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от него 

требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление задания 

маленькими порциями, заменой задания другим. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности по образовательным разделам 

Коррекционно-развивающая программа включает разделы: 

Раздел «Ознакомление с окружающим» предполагает решение следующих задач: 

• расширение представлений о себе и ближайшем окружении 

• уточнение уже имеющихся представлений 

• расширение активного и пассивного словарного запаса Раздел  

 

«Развитие мышления» предполагает решение задач: 

• развитие навыка анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

• развитие когнитивной функции речи 

• развитие способности анализировать проблемную ситуацию, искать пути ее 
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решения 

• развитие способности работать по сюжетной картинке, долго ее рассматривать, 

выполнять задания педагога 

• развивать способность действовать в команде, соблюдать правила и 

очередность действий  

 

Раздел «Развитие речи и мелкой моторики» решает задачи: 

• развитие мелкой и артикуляционной моторики, способности действовать по 

образцу и по инструкции 

• развитие графо-моторных навыков, способности обводить, штриховать 

раскрашивать, взаимодействовать с мелкими предметами, выполнять 

пальчиковую гимнастику 

• формирование умения правильно держать карандаш, ручку 

• расширение и уточнение словарного запаса 

• развитие навыка звукоподражания, произнесения гласных и согласных звуков, 

слогов, по возможности отдельных слов 

• формирование элементарных навыков коммуникации: умения отвечать на 

вопросы взрослого, выражать просьбы с помощью слов, жестов, карточек PECS 

• повышение интереса к речевым высказываниям, мотивации к собственному 

говорению. 

 

Особенности поведения у детей с РАС таковы, что их необходимо корректировать 

постоянно, как на занятиях специалистов, так и в свободной деятельности, режимных 

моментах. Поэтому основные задачи коррекции нежелательного поведения и 

формирования нужного, социально приемлемого поведения больше других задач 

решаются на протяжении всего периода пребывания ребенком в группе ДОУ, всеми 

специалистами и включены во все учебные занятия. 

2.2.1. Формирование учебного поведения 

Одним из основных направлений работы специалиста является формирование учебного 

поведения. Оно включает в себя такие критерии, как способность смотреть в глаза 

собеседнику, реагировать на собственное имя, выполнять простые инструкции, 

способность сидеть за столом, выполнять двигательную и, по возможности, вербальную 

имитацию. 

Часто у детей с РАС даже при сохранном интеллекте, но при неправильно построенной 

системе домашнего воспитания либо коррекционной работе в целом наблюдаются 

значительные трудности даже в формировании простейших навыков и инструкций. 

Несмотря на то, что некоторые навыки (посмотри на меня, дай, положи, покажи, повтори, 

делай так и т.п.) кажутся простыми, они являются основополагающими и их роль в 

обучении и воспитании детей с РАС имеет первостепенное значение: они являются 

базисом, фундаментом, на который закладывается комплекс знаний и умения. 

Следовательно, необходимо начинать работу с формирования именно этих навыков. 

Выполнение инструкции «Дай» 
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Определение формируемого навыка. Ребенок берет и дает предмет взрослому при 

предъявлении данной инструкции. Не позднее, чем через 5 секунд, самостоятельно и 

правильно. 

Измерение. Для каждой серии предметов, которые просит педагог, отмечаются 

правильные (+) и неправильные (-) ответы, т.е дал ребенок предмет самостоятельно и 

правильно или нет. Неправильными считаются ответы с помощью или отсутствие. В 

сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные - не 

исправляются Критерий. 80% для каждой серии предъявлений 

Обучение. Обучение выбирать предмет и давать его педагогу при предъявлении 

инструкции. Предмет должен соответствовать двум характеристикам: часто встречаться 

в быту, чтобы ребенок мог взять его рукой. Основным способом является предоставление 

словесной подсказки, которая при обучении должна опережать ошибку. Также 

используется физическая помощь 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а так же в ситуации вне учебного 

занятия за столом 

Выполнение инструкции «Делай так» (с предметами) 

Определение формируемого навыка. Ребенок повторяет простое движение взрослого. 

Измерение. Для каждой серии движений, которые просит повторить педагог, отмечаются 

правильные (+) и неправильные (-). Неправильными считаются ответы с помощью или 

отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой 

серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не 

исправляются. 

Критерий. 80% для каждой серии предъявлений. 

Обучение. Обучение подражать действиям при предъявлении инструкции словесной и 

показа движения. Само движение не называется. Используется физическая помощь 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного 

занятия за столом. 

Подражание артикуляционным движениям 

 

Определение формируемого навыка. Ребенок повторяет простое артикуляционное 

движение за взрослым. 

Измерение. Для каждой серии движений, которые просит повторить педагог, отмечаются 

правильные (+) и неправильные (-). Неправильными считаются ответы с помощью или 
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отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой 

серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не 

исправляются Критерий. 90% для каждой серии предъявлений 

Обучение. Обучение подражать артикуляционным действиям при предъявлении образца. 

Само движение не называется. Используется показ и небольшая физическая помощь 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного 

занятия за столом 

Выполнение задания по расписанию 

Определение формируемого навыка. Ребенок выполняет самостоятельно простые 

задания с опорой на расписание. 

Измерение. Для каждой серии заданий, которые необходимо выполнить с помощью 

расписания, отмечаются правильные (+) и неправильные (-) ответы, т.е сделал ребенок 

самостоятельно и правильно или нет. Неправильными считаются ответы с помощью или 

отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой 

серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не 

исправляются Критерий. 90% для каждой серии предъявлений. 

Обучение. Обучение самостоятельно выполнять задание по расписанию. В расписании 

представлены картинки с реальным изображением предметов. Возможна физическая 

помощь. Правильное выполнение поощряется. 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а так же в ситуации вне учебного 

занятия за столом. 

Обучение словам, выражающим просьбу («Помоги») 

Определение формируемого навыка. Ребенок произносит слово «помоги» (по мере своих 

произносительных способностей) всякий раз, когда ему нужна помощь в естественных 

условиях или специально заданных условиях педагогом. 

Измерение. Отмечаются правильные (+) и неправильные (-) варианты, т.е ребенок 

попросил о помощи или не попросил. Неправильными считаются ответы с помощью или 

отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой 

серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не 

исправляются. Критерий. 90% для каждой серии предъявлений 
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Обучение. Обучение выражать просьбу словом «помоги». При обучении используется 

вербальная подсказка, которая постепенно уменьшается. Прежде, чем дать подсказку, 

необходимо, что бы инициатива шла от ребенка. 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного 

занятия за столом. 

2.2.2. Коррекция нежелательного поведения 

Методы коррекции нежелательного поведения напрямую зависят от функции НП. При 

неправильном определении функции и дальнейшем неправильном использовании 

методов коррекции НП будет усиливаться и закрепляться. 

Функция «Привлечение внимания» 

• добавление стимулов в окружающую среду, которые вызывают интерес и 

мотивацию формирование навыков учебной деятельности 

• формирование поведения "ждать" использование расписания "сначала- потом" 

• усиление поведения, которое не может одновременно происходить с 

нежелательным поведением 

• не предоставление ребенку усиливающего стимула (внимания) после 

проблемного поведения потеря ребенком мотивационных стимулов после НП 

 

Функция «Избегания (отказ от сотрудничества, избегание заданий)» 

• установление руководящего контроля предоставление подсказок 

• снижение уровня сложности 

• принцип "бутерброда" в обучении (чередование простых и сложных заданий) 

подбор индивидуальных методов обучения 

• использование расписаний дня, занятия, деятельности предоставление выбора 

• обучение навыкам обращения с просьбами предоставление перемены на 

занятии 

• предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени не 

произошло НП усиление функционально-эквивалентного поведения 

• усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП не 

снижение требований после НП 

• потеря ребенком части мотивационных стимулов после НП 

 

Функция «Доступ к желаемому» 

• установление руководящего контроля 

• обучение поведению "ждать" и спокойно реагировать на отказ 

• создание таких условий, когда желаемое предъявляется часто, что приводит к 

снижению мотивации получения желаемого и снижению НП 

• использование расписаний дня, занятия, деятельности использование 

расписания "сначала- потом" 

• усиление функционально-эквивалентного поведения 

• усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП 

• не предоставление ребенку усиливающего стимула (желаемого 

предмета/действия) после проблемного поведения 

• потеря ребенком части мотивационных стимулов после НП 
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Функция «Сенсорная аутостимуляция» 

• подбор стимулов или обучение поведению, приносящее такой же сенсорный 

эффект формирование навыка самостоятельной деятельности 

• обучение ребенка различать, где можно заниматься аутостимулятивной 

деятельностью, а где нельзя 

• создание таких условий, когда аутостимуляция предъявляется часто, что 

приводит к снижению мотивации получения сенсорной стимуляции и 

снижению НП 

• предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени не 

произошло НП усиление функционально-эквивалентного поведения 

• усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП не 

предоставление ребенку усиливающего стимула 

• прерывание НП и переключение на альтернативное 

 

2.2.3 Формирование альтернативных средств коммуникации 

Альтернативная коммуникация это все способы коммуникации, дополняющие или 

заменяющие обычную речь людям, не способным удовлетворительно объясняться с 

помощью речи. 

Альтернативная коммуникация стимулирует появление речи и способствует еѐ развитию. 

В настоящее время распространение получили несколько форм альтернативной 

коммуникации: жестовый язык, коммуникация с помощью реальных предметов, с 

помощью репрезентативных объектов, фотографии, цветных и черно-белых пиктограмм, 

письменная речь. 

Виды альтернативной системы коммуникации. Топографический тип включает в себя 

язык жестов, мимику и телодвижения, движение пальцев рук, составляющих слова, и 

разговорной вокальной речи. Селективный тип: используются символы, выбор символа 

или карточки из ряда других символов, данный вид опосредован дополнительными 

приспособлениями (книги, ноутбуки, электронные платформы, карточки) и требует 

хороших навыков визуального восприятия и сканирования. 

1. PECS распространенный метод альтернативной коммуникации для невербальных 

детей и взрослых с аутизмом. Система, которая позволяет ребѐнку с нарушениями речи 

общаться при помощи карточек [24]. Коммуникационная система обмена изображениями 

или PECS - это модифицированная программа прикладного поведенческого анализа 

(ABA) по раннему обучению невербальной символической коммуникации. Данная 

программа не учит устной речи напрямую, однако такое обучение способствует развитию 

речи у ребенка с аутизмом: некоторые дети после начала программы PECS начинают 

использовать спонтанную речь. Обучение системе PECS происходит в естественной для 

ребенка среде, в классе или дома, во время его типичных занятий в течение дня. Обучение 

ребенка такой коммуникации происходит с использованием положительной 

поведенческой поддержки, которую называют подход пирамиды. Техники обучения 
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включают различные стратегии АВА, такие как объединение в цепь, подсказки, 

моделирование и модификации окружающей среды [24]. 

2. Глобальное чтение: с точки зрения психологии чтение представляет собой 

воспринимаемую форму общения и складывается из двух взаимосвязанных процессов: 

техники чтения и понимания читаемого текста. При этом следует подчеркнуть, что 

восприятие написанного само по себе не является чтением. Ребѐнок должен понимать 

смысл написанного слова или текста. Поэтому чтение с точки зрения психологии является 

ещѐ и своеобразным мыслительным процессом. Обучение глобальному чтению позволяет 

развивать импрессивную речь и мышление ребѐнка до овладения произношением. Кроме 

того, глобальное чтение развивает зрительное внимание и память. 

При обучении глобальному чтению необходимо соблюдать постепенность и 

последовательность. Слова, чтению которых мы хотим научить ребѐнка, должны 

обозначать известные ему предметы, действия, явления [23]. 

Глобальное чтение позволяет выяснить, насколько «не говорящий» ребѐнок понимает 

обращѐнную речь, позволяет ему преодолеть негативное отношение к занятиям, даѐт 

уверенность в себе, стимулирует накопление пассивного словаря и переход его в 

активную речь. [23]. 

3. Мануальные знаки (жесты). Жест движение рукой или другое телодвижение, 

что-нибудь выражающее или сопровождающее речь. К этой системе относятся жестовые 

языки глухих разных стран (например, РЖЯ — русский жестовый язык). Жестовые языки 

имеют собственную грамматику, их система словоизменения и порядок слов отличаются 

от устного языка. Жестовые языки необходимо отличать от жестовых систем, вторые 

сконструированы так, чтобы передавать устную речь слово в слово, то есть копировать ее 

(например, КЖР — калькирующая жестовая речь). Следует также отметить, что КЖР в 

последнее время считают некорректной формулировкой и более точным является пример 

такого термина, как «словесная речь с жестовым сопровождением». К системе 

мануальных знаков можно отнести и естественные жесты, используемые при общении 

людей друг с другом. 

Для изучения и запоминания жестов можно использовать альбом с крупными картинками 

или фотографиями, изображающими эти предметы или действия, сопровождая 

демонстрацию соответствующими жестами. 

4. Графические символы. Включают в себя все символы изображения. 

Блиссимволика — интернациональная семантическая языковая система, состоящая из 

нескольких сотен базовых графических символов и способная заменить любой 

естественный и искусственный язык на письме. Каждый блиссимвол представляет собой 

понятие; будучи объединены вместе, блиссимволы могут создавать новые символы, 

обозначающие новые понятия. Пиктографическая идеографическая коммуникация (PIC, 

пиктограммы). Пиктограммы представляют собой стилизованные рисунки, которые 

образуют белый силуэт на черном фоне; слово написано белыми буквами над 

изображением. Использование систем графических символов требует постоянного 
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обучения семьи и персонала, работающего с ребѐнком, постоянной поддержки 

мотивации, так как не всегда система воспринимается легко и быстро. При освоении 

системы графических символов необходим помощник. Он должен помогать ребѐнку, 

указывая на объект его рукой. 

5. Предметные символы. К таким символам относятся натуральные предметы, 

макеты или модели этих предметов, отражающие и символизирующие действия или 

события. Предметные символы могут иметь различные текстуры, что особенно важно для 

работы с детьми, имеющими на рушения зрения. 

6. Коммуникация с помощью вспомогательных устройств, которые помогают 

людям выразить себя. К таким устройствам относятся, например, неэлектронные 

коммуникативные доски, устройства с подсветкой и движущимся указателем, 

специальные клавиатуры, а также, устройства, которые основаны на современных 

компьютерных технологиях, с экранами и искусственной речью [8]. 

2.3 Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Основной задачей работы учителя-логопеда является подготовка детей к 

самостоятельной жизни, умению ориентироваться в окружающем мире, общаться с 

людьми, приобретать простейшие трудовые и академические навыки. 

Содержание работы учителя-логопеда: 

• Формировать умение понимать обращенную речь, выполнять простые 

инструкции Развивать мыслительные операции, внимание, память 

• Формировать учебное поведение Развивать крупную и мелкую моторику 

• Развивать правильное дыхание (силы, длительность, направленность) Обучать 

навыкам коммуникации 

• Корректировать звукопроизношение 

• Обучение чтению (глобальному, послоговому, аналитико-синтетическому) 

Развивать графо-моторные навыки 

• Корректировать нежелательное поведение, аутостимуляцию 

  

2.4 Методы и приемы реализации программы 

Методы и приемы работы по социализации, развитию общения, познавательному 

развитию:  

Наглядные методы: 

• просмотр видео материалов  

• обучение по образцу 

• работа по предметным и сюжетным картинкам  

 

Словесные методы 

• словесная инструкция без прямого показа  

• рассказ, объяснения 
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Практические методы 

• совместная деятельность 

• моделинг, т.е. показ, что и как делать  

• метод «социальные истории» 

 

Игровые методы 

• дидактическая игра  

• игры-инсценировки  

• подвижные игры 

 

Учитель-логопед пользуется комплексом коррекционно-развивающих методов и 

методик. 

1. Метод прикладного анализа поведения АВА. Основывается на изменении 

поведения человека путем манипуляции предшествующими факторами и последствиями: 

усиления или ослабления. 

2. Методика по вызыванию звуков у неговорящих детей – методика Татьяны 

Никифоровны Новиковой. Вызывание звуков происходит за счет включения 

определенной мелодии в зависимости от ударного слова, а сама постановка звуков может 

быть осуществлена по средствам механической (физической)помощи. 

3. Экспериментальная методика «Аутизон». Аутизон – это первое российское учебно- 

методическое пособие, которое было разработано специально для занятий с детьми с 

расстройствами аутического спектра (РАС). Пособие было издано при поддержке Фонда 

"Выход". 

4. Формирование альтернативного метода коммуникации (PECS) за счет обмена 

карточек на желаемый объект. Главное требование – никаких инструкций! Все 

основывается на желании, активности и осознанности ребенка! Данная программа не учит 

устной речи напрямую, однако такое обучение способствует развитию речи у ребенка с 

аутизмом — некоторые дети после начала программы PECS начинают использовать 

спонтанную речь 

5. Флортайм. Разработана Стенли Гринспином. Ключевой момент методики 

флортайм- наблюдение. Необходимо за ребенком постоянно наблюдать: с чем он 

взаимодействует, как взаимодействует. И присоединяться к нему в его игре. Стать частью 

игры, его игрушкой, т.е. ведущий - ребенок. При этом нельзя навязывать свои игры, 

можно только несколько видоизменять либо усложнять уже имеющеюся игры. 

6. Коррекция и развитие осуществляются не только в кабинете за столом, но и в 

группе, на прогулке, во время режимных моментов, свободной деятельности, на музыке, 

на физкультуре, в бассейне. 

2.5 Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности, не только на подгрупповых и индивидуальных занятиях, но и в 

свободной деятельности, игре, режимных моментах. Некоторые разделы программы 

пересекаются с разделами коррекционно- развивающей программы воспитателей, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога. Здесь реализуется принцип многократного 

повторения и системности обучения. Т.к. нарушения довольно стойкие, необходимо 

чтобы развитие шло со всех сторон, на протяжение всего времени пребывания ребенка в 

ДОУ. 

2.6 Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

№273-ФЗ от 29.12.2012 родители имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед другими лицами. Следовательно, одним из важных условий 

реализации рабочей программы является активное взаимодействие с семьей. Проводятся: 

• Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания Праздничные 

тематические мероприятия, например «День мам», и т.п. 

• Ведется активная целенаправленная работа с выпускниками детского сада с целью 

наиболее "мягкой" адаптации детей и родителей к школьному обучению: 

• Составление рекомендаций по работе в классе и школе с каждым ребенком в 

соответствии с особенностями его развития и объемом знаний, умений полученных 

в дошкольном учреждении. 

• Представление специалистам школы подробных результатов диагностического 

обследования в детском саду. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Работа по совершенствованию развивающей среды в группе ДОУ проводится в 

соответствии с ФГОС. 

Материал для развития зрительной функции: наборы цветных предметов; мозаики; 

пирамидки; цветные пособия из комплекта Монтессори, наборы геометрических фигур; 

парные картинки, буквенные и цифровые лото; трафареты и вкладыши к ним в виде 

целостных и разрезных предметных изображений и геометрических фигур; разрезные 

картинки (пазлы); зашумленные, наложенные, теневые, контурные изображения; 

картинки с реалистичными и стилизованными изображениями 

Материал для развития слуховой функции (звукоразличение и идентификация, 

фонематический слух; слуховое внимание и память): звуки природы; звуковые лото; 

шумовые коробочки Монтессори; музыкальные инструменты; игровые пособия 

«Звуковое лото», «Назови и подбери» и др. 
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Материал для развития тактильного и тактильно-кинестетического восприятия (внимания 

к тактильным стимулам и их локализации, тактильного исследования, восприятия и 

памяти, кинестетический гнозис и стереогноз): различные виды массажных 

инструментов; наборы контрастных по текстуре и температуре материалов для касания; 

наборы мячей с различной фактурой поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи 

с шипами; тактильные коврики; ванночка и игрушки для игры с водой; контейнеры с 

природными материалами; Монтессори материалы для тактильного развития; наборы 

образных объемных игрушек в мешочке; наборы геометрических и стереометрических 

форм в мешочке; Монтессори материалы для развития различения объемных форм 

стереогнозиса; пособие «Почтовый ящик». 

Материалы для развития мелкой моторики: наборы для неопосредствованного и 

опосредованного манипулирования с предметами; наборы для двуручного 

манипулирования; наборы мелких предметов, природный материал; трафареты, обводки; 

массажные мячи, счетные палочки; пособия для развития графомоторных функций 

(прописи буквенные и цифровые, штриховки, пособия с графическими диктантами и др.), 

дидактические игры «Магнитный лабиринт», «Мозаика для развития пальцев», 

«Гонщик» и др. 

Материалы для развития памяти и внимания: учебные пособия; дидактические игры на 

развитие памяти и внимания: «Запомни и назови», «Опосредованное запоминание», 

«Найди отличия», «Найди пару», «Лабиринты» и др. 

Материалы для развития мышления: учебные пособия; развивающие пособия 

«Логические блоки Дьенеша», развивающие игры Никитина «Сложи узор»; упражнения 

«Девятая клеточка», 

«Установление закономерностей», «Логические задачи», «Аналогии», «Классификация», 

«Четвертый лишний» и др.; пособия с пословицами и поговорками; сюжетные картинки 

с очевидным и скрытым смыслом; серии картинок, связанных единым сюжетом; рисунки 

с эмоциями людей и сюжеты, раскрывающие эмоции; конструкторы LEGO и др. 

Материалы для развития речи и представлений об окружающем: предметные и сюжетные 

картинки; опорные схемы для пересказов, рассказов-описаний; наглядный материал 

сезонных изменений в природе; демонстрационный и раздаточный материал по тематике 

раздела. 

3.2. Программно-методическое обеспечение  

Диагностический инструментарий учителя-логопеда 

Астапов В.М., Микадзе Ю.В. Психодиагностика детей с нарушениями и отклонениями 

развития: Хрестоматия, 2-е изд.- СПб, 2008-256с. 

Забрамная С. Д., Боровик О. В. Практический материал для проведения психолого- 

педагогического обследования детей. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 
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Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного возрастов /Сост. Семаго Н. Я., Семаго М. М. 

– М.: АРКТИ, 2000 

Переслени Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельности младших школьников. – М.: «Айрис-Пресс», 2006 

Сандберг М.Л. Оценка вех развития вербального поведения и построение 

индивидуального плана вмешательства VB-MAPP. –Издательство «Медиал», 2014.–275 

с. 

Методическое обеспечение 

Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей: учебно-методическое 

пособие.- Ростов н/Д, 2008.-110с. 

Бабкина Н.В.Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. – М., 2006 

Борзова В.А, .Борзов А.А. Развитие творческих способностей у детей. Самара, 1994-315 

с. 

Винарская Е.Н. Дизартрия.- М, 2006.-141с. 

Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 

речи.- М,2007.-158 с. 

Гоголева М.Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая и подготовительная группы.-

Ярославль, 2006.-120с. 

Грищенко Т.А. Сенсорное развитие детей на занятиях в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях.- М, 2014- 96с. 

Занятия по развитию речи в детском саду: Кн.для воспитателей детского сада/под. ред. 

Ф.А. Сохина.- М, 1993.-271с. 

Игры в логопедической работе с детьми/под.ред. В.И.Селиверстова.-М, 1981.-192с. 

Ишимова О. А., Худенко Е. Д., Шаховская С. Н. Развитие речемыслительных 

способностей детей, М: «Просвещение» 2007 

Катаева А.А, Стребелева Е.А. дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников.- М, 1993.-191с. 

Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми: учебно-методическое 

пособие.-М, 2011.-64с. 

Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения.-М,2014.-

64с. 
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Логопедия. Подготовительная группа. Разработки занятий/ под.ред. О.И. Бочкарева.-

Волгоград, -128с. 

Логопедия : практическое пособие для логопедов, студентов и родителей/под.ред. В.И. 

Руденко.- Ростов н/Д,2008.-287с. 

Мелешкевич О, Эрц Ю. Особые дети - введение в прикладной анализ поведения.-Самара, 

2015.-208 с. 

Микляева Н.В., Позова О.А, Родионова Ю.Н. фонетическая и логопедическая ритмика в 

ДОУ.- М, 2005.-112с. 

Микляева Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизношением.-

М, 2014.-112с. 

3.3 Организация коррекционно-развивающей предметно-практической среды 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

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

коррекционно-воспитательного воздействия. Коррекционно-развивающая предметно-

практическая среда и социокультурное окружение являются мощным фактором, 

обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к 

коррекционно-развивающему обучению детей с РАС и опираются на современное 

представление о предметном характере деятельности, её роли и значении для 

психического и личностного развития ребенка дошкольного возраста. Важнейшим 

механизмом развития личности являются различные виды деятельности ребенка 

(общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для 

обеспечения возможно более успешного развития ребёнка необходимо единство 

развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система 

условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию аутистических и иных расстройств и становление личности 

ребенка. Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд 

базовых компонентов, необходимых для социально- коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая 

интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования детей с РАС, это, 

с одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым относятся: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно- игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда 

должна учитывать повышенные требования к структурированности пространства и 

времени, уровню речевых и коммуникативных возможностей, необходимости особого 

внимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации 

деятельности. 
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Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей предметно-

практической среды современной ДОО опирается на деятельностно- коррекционный 

подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности 

актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, становление его 

индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность 

этапов развития деятельности на начальном, основном и пропедевтическом этапах 

дошкольного возраста обеспечиваются общей системой требований к коррекционно-

развивающей предметно-пространственной среде с учетом специфики коррекционно- 

образовательного направления группы ДОО. 

Непременным условием построения развивающей предметно- пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и 

тактика построения жилой среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Цель взрослого – коррекция аутистических 

расстройств, содействие становлению ребёнка с аутизмом как личности; взрослый 

должен обеспечить чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, 

формирование начал личности, развитие индивидуальности ребёнка. 

Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в помещениях для 

детей с РАС: 

− принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым, предпочтительно 

сопровождающееся контактом «глаза в глаза»; 

− принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на 

общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому должно 

способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной, их 

размещение, стимулирующее самостоятельную активность ребёнка; 

− принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны 

выделяться многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий 

строительный материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

− принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в 

Организации построено таким образом, чтобы оно создавало возможность как для 

групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.) и индивидуальных 

занятий; 

− принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия достигается путем использования в детской группе определенных 

семейных традиции (альбомы с фотографиями близких родственников; стенды с 

фотографиями детей, спокойная цветовая гамма групповых помещений и т. д.). 
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Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды является ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с РАС. 

Пространство должно: учитывать интересы и потребности ребенка с РАС, 

характеризоваться относительным постоянством расположения игровых материалов и 

предметов мебели, быть неперегруженным разнообразными игровыми объектами. Игры 

и игрушки подбираются в соответствии с содержанием образовательной программы. 

При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую 

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих 

ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены и педагог располагается в зоне 

видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, рабочие 

столы располагаются рядом друг с другом. 

При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное 

расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и 

дидактические материалы: 

• для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с правосторонним и 

левосторонним латеральным предпочтением), ограничители строки, разлиновка 

листа в крупную клетку или линейку; 

• подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко-буквенного 

анализа, символы звуков, таблицы для чтения и др.; 

• развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные инструменты, 

мелкий материал для игр на столе - звери, птицы, семья, посуда, продукты, одежда, 

транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, пальчиковый 

театр и др.; 

• игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, 

поезд и железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, 

продукты, одежда, набор доктора, игрушечные животные и т. д.; 

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, каждый 

предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что способствует 

самостоятельной уборке игрушек. 

Для визуализации предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

используют: 

- фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе 

(стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.), 

- фотографии воспитателей и детей, посещающих группу, 

- фотографий педагогов, работающих в кабинетах (дефектолог, психолог и др.), 

- информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д., 

- иллюстрированные правила поведения, 

- алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на 

физкультуру, мытья рук и т.д.), 
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- коммуникативный альбом:  фотографии близких людей; любимых видов 

деятельности ребенка; пиктограммы, связанные  удовлетворением 

физиологических потребностей ребенка (вода, еда, туалет); изображением эмоций 

ребенка; базовые коммуникативные функции (в т. ч. просьбу о помощи, 

приветствие,отказ, согласие и т. д.) и альбомыс карточкамидлякоммуникации PECS. 

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для 

ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используются: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной 

величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка,книги, фотографии, 

приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель ит.д. Детей необходимо 

обучить правилам поведения в уголке уединения. 

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации ребенка в 

образовательной организации. При подготовке ребенка к посещению детского сада 

необходимо учитывать склонность к постоянству. Любое изменение режима дня и 

распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с расстройствами 

аутистического спектра при восприятии информации в вербальной форме нуждаются в 

визуальном ее подкреплении. С этой целью используют визуальное расписание. 

Необходимость введения визуального расписания связана с тем, что у детей с РАС 

недостаточно сформировано понимание речи. Выбор вида визуального расписания 

зависит от возраста и интеллектуального развития ребенка. На первых порах используют 

фотографии, обозначающие занятия и режимные моменты. Многим детям с РАС 

требуется использование индивидуального визуального расписания (в него могут быть 

внесены коррекционные занятия, дополнительные перерывы и т.д.). 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа – это образовательная программа, адаптированная для детей с РАС с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

направленная на коррекцию и компенсацию нарушений развития, и социальную 

адаптацию данной категории детей дошкольного возраста. Содержание Программы 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционной 

составляющей комплексного психолого-педагогического и медико- социального 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения 

возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

Разделы Программы 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела - краткой презентации. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики контингента 

воспитанников с РАС, а также приоритетные направления деятельности и планируемые 

результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности для детей с расстройством аутистического спектра на учебный год. 
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Организационный раздел представляет описание условий воспитания и обучения детей, 

материально-техническое обеспечение коррекционного процесса, методическое 

сопровождение Программы, а также особенности организации предметно-

пространственной среды. 

Характеристика взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

В соответствие с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребёнка общеизвестно и не 

нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типичным 

развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. 

Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках 

практически всех основных подходов к коррекции РАС. Цель взаимодействия 

педагогического коллектива и семьи, к которой он принадлежит (далее – семья), общая – 

добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки 

для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной 

адаптации. В этом треугольнике «ребёнок – семья – организация» 

• приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

• основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители; 

Главная задача во взаимодействии с семьей – добиться конструктивного взаимодействия 

в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться отношений 

взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном 

ознакомлении родителей с программами работы с ребёнком, условиями работы в группе, 

ходом занятий. Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах РАС и 

их коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, 

качество её разное, очень многие родители в результате нуждаются прежде всего в том, 

чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в Интернете сведений, 

чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность 

«чудесного исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и 

одновременно подчёркивать каждый новый успех 

Формами такой работы являются индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые 

столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением 

и т.п. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок 

с аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести следующие: 

Психологические проблемы: установление ребёнку диагноза «аутизм» является для 

родителей фактически пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 

спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что 
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сказывается на отношениях к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в 

сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих 

проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, 

но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные 

обстоятельства каждой семьи. 

В группе компенсирующей направленности для детей с РАС применяются следующие 

методы и формы работы с родителями: 

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов 

на образовательные услуги; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения; 

- наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно- 

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

-индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, индивидуальные и 

групповые консультации педагогов по запросу родителей, разработка рекомендаций по 

вопросам развития детей дошкольного возраста с РАС; 

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых образовательных услуг, перспектив дальнейшего 

сотрудничества. 

Приложение 1. 

 

ПРОГРАММА работы по коррекции речевых нарушений 

Условия эффективности логопедического воздействия 

Успешное преодоление нарушений речевого развития возможно при обеспечении 

выполнения следующих условий: 

1. установление взаимосвязи и преемственности в работе всего коллектива); 
2. установление тесной связи с родителями, обеспечивающей единство требований 

к развитию речи ребенка и закрепление изучаемого материала в домашних 

занятиях; 

3. адаптация ребенка к обстановке кабинета, эмоциональный контакт педагога с 

ребенком, тактичность, доброжелательность, положительная эмоциональная 

оценка любого достижения ребенка со стороны дефектолога (логопеда) и 

сотрудников детского сада; 

4. сочетание в работе вербальных средств с наглядными и дидактическими 

материалами, техническими средствами обучения; 

5. постоянное закрепление содержания программного материала, его соответствие 

программным требованиям; 

6. разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 

уточнение с учетом динамики продвижения ребенка. 
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Логопед, составляющий индивидуальные программы коррекционной работы, 

руководствуется следующим алгоритмом их построения: 

  формирование психологической базы речи (развитие восприятия, 

внимания, памяти); 

 работа над пониманием обращенной речи; 

 развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики; 

 развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие дыхания и голоса; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

  формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, 

отдельные слова, элементарные фразы, совершенствование фразовой 

речи). 

Этап Задачи коррекционно-логопедической работы 

 

 

 

 

 

 

I 

Расширение понимания речи Стимуляция у детей звукоподражания и общения 

с помощью аморфных слов-корней (машина — «би-би»; мишка — «ми») 

Стимуляция подражания «Сделай, как я»; звукового подражания «Как мычит 

корова? Как собачка лает? Как лягушка квакает?» 

Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине, показывать 

части тела, приносить игрушки по словесной инструкции 

Соотносить предметы с их словесными обозначениями 

Стимулировать формирование первых форм слов 

Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить 

два и более слогов слитно 

Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в двусловные 

предложения 

Выражать свои потребности словами «дай пить», «хочу спать», «спасибо» 

II Расширять понимание обращенной речи 

 Формировать двусловные предложения 

Осуществить постановку звуков 

 

 

 

III 

Совершенствовать фразовую речь 

Развивать понимание грамматических форм существительных и глаголов 

Продолжать работу по словоизменению и словообразованию 

Продолжать работу по коррекции звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков) 

Подготовка к обучению грамоте. 

Овладение элементами грамоты 

Логопедическая работа начинается с комплекса упражнений артикуляционной 

гимнастики (от простых упражнений к более сложным). 

Артикуляционная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. 

Используется и механическая помощь (шпатель, зонд и т. п.). 

У детей постановка звуков по подражанию редко бывает эффективна, поэтому чаще 

пользуются такими способами постановки звуков, как: 

 механический; 

 постановка от других звуков, правильно произносимых; 

 постановка звука от артикуляционного уклада; 

 смешанный (когда используются различные способы). 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 3-5 ЛЕТ 

Содержание работы Сроки 

Обследование речи детей и разработка индивидуальных 

программ обучения 

Первые две недели 

обучения 

Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, речевого дыхания, силы голоса, развитие чувства 

ритма, развитие фонематического восприятия, общей 

моторики и мелкой моторики пальцев рук 

Работа по формированию понимания речи: «Покажи 

игрушку» (выбор игрушки и выполнение действий в 

соответствии с инструкцией), «Покажи картинку: чем мы 

режем хлеб? чем ты ешь суп?» 

Работа по формированию, уточнению и обогащению 

словаря: 

1) Звукоподражания («Кто как кричит?»), лепетные слова 

2) Предметный словарь по темам: 

«Детский сад», 

«Кабинет логопеда», 

«Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Одежда», 

«Посуда», 

«Зима», 

«Семья», 

«Части суток: день—ночь», 

«Лето» 

В течение года Сентябрь—

октябрь 

Сентябрь—октябрь 

 

Октябрь Октябрь—

ноябрь Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май, июнь 

 

В течение года 

В течение года 

3) Слова, обозначающие признак предмета по цвету 

(красный, желтый, синий, зеленый) 

4) Глагольный словарь (играет, рисует, танцует, поет, 

катается, кормит, прыгает, бегает, улыбается, плачет, 

смеется, спит, идет, стоит, ест, строит...) 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка: 
1) единственное и множественное число 

существительных: «Покажи и назови (Где кукла? Где 

куклы?)» 

2) Предлоги: на, под, в, за 

3) Слова-антонимы (большой — маленький, грязный — 

чистый) 

 

Октябрь, ноябрь 

(Повторение — февраль, 

март) 

В течение года 

В течение года 
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Формирование слоговой структуры слов: двусложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (пила, 

рыба...); трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (сапоги, молоко...); односложные слова, 

состоящие из закрытого слога (мяч, лук...); двусложные 

слова, состоящие из открытого и закрытого слогов 

(батон, каток...); двусложные слова, состоящие из 

закрытого и открытого слогов (ложка, мишка, кошка...) 

 

 

 

В течение года 

Развитие навыков связной речи В течение года 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 5-7 ЛЕТ 

 

Содержание работы Сроки 

Обследование речи детей и разработка 

индивидуальных программ обучения 
Первые две недели обучения 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, речевого дыхания, силы голоса, 

развитие чувства ритма, развитие фонематического 

восприятия, общей моторики и мелкой моторики 

пальцев рук 

 

 

В течение года 

Формирование правильного звукопроизношения в 

индивидуальной и подгрупповой (2 ребенка) 

работе 

В течение года 3—4 раза в неделю. 

Продолжительность индивидуальных 

занятий 10—15 мин, подгрупповых 

— 15 мин 

Работа по формированию, уточнению и 

обогащению словаря: Предметный словарь по 

темам: «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Деревья», 

«Времена года», «Одежда», «Обувь», «Семья», 

«Наше тело», «Мебель», «Посуда», «Праздник», 

«Домашние животные», «Дикие животные», 
«Зимующие птицы», «Транспорт», «Профессия», 

«Части суток», «Дни недели», «Школа». 

Узнай предмет по описанию 

 

 

 

В течение года 
В течение года в соответствии с 

программой учителя-дефектолога 
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Формирование лексико-грамматических средств 

языка: 

1) Множественное число существительных в 

именительном и родительном падежах. 

2) «Назови ласково» (брат — братик — братец, 

мама — мамочка — мамуля, зайка — заинька — 

зайчишка...) 

3) Приставочные глаголы: бежать, подбежать, 

выбежать; писать, подписать, переписать; шел, 

вошел, пришел, ушел и т. д. 

4) «Кто что делает?» (одушевленные и 

неодушевленные предметы) Собака — лает, 

кусает, охраняет, сторожит, служит... 

Самолет — летит, гудит, взлетает, приземляется... 

и т. д. 

5) Предлоги: в, на, под, за, к, от, над, перед, между 

(повторение); около, из, из-за, под, из-под 

6) Винительный, дательный, родительный и 

творительный падежи существительных, 

7) Согласование числительных с 

существительными 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

В соответствии с изучаемыми темами 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Развитие навыков связной речи: 1) Работа над 

предложением. Составление предложений по 

демонстрируемым действиям 2) Составление 

рассказа по данному образцу 3) Составление 

рассказа-описания по опорным вопросам и 

картинке; по предмету и игрушке 4) Пересказ 

небольшого текста с опорой на предметы и 

предметные картинки 5) Пересказ короткой сказки 

по ролям 6) Рассматривание серии сюжетных 

картин, установление их последовательности и 

составление рассказа с помощью вопросов 

логопеда 7) Рассматривание сюжетной картины и 

составление рассказа с помощью вопросов 

логопеда 8) Составление рассказа поданному 

началу 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Развитие интонационной выразительности речи в 

песенках, потешках, играх, инсценировках, в 

самостоятельной речи 

 

В течение года 

Подготовка к обучению грамоте В течение года 
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Приложение 2 

 

 

Календарно-тематическое планирование в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности №2 «Гномики» для детей с РАС на 

2022 – 2023 учебный год 

 

Дата Тема Содержание 

работы 

Итоговое 

мероприятие, 

занятия, игры, 

досуги, 

развлечения, 

праздники 

1-18 

сентября 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностическое 

тестирование навыков. 

Протестировать 

воспитанников по 

программе оценки 

навыков речи и 

социального 

взаимодействия 

для детей с РАС и 

другими 

ментальными 

нарушениями (VB- 

MAPP) 

 

19-30 

сентября 

Встреча осени. Овощи. Познакомить детей 

с тем, что осень – 

это время сбора 

урожая: овощей и 

фруктов. 

Формировать 

обобщающие 

понятия: 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Цветы», 

«Деревья». 

Формировать 

знаний о 

признаках осени; 

пополнить и 

обогатить знания 

детей о времени 

года - осень. 

Выставка работ из 

природного 

материала. "Золотая 

осень". 

3-16 

октября 

Моя семья. Мой дом. Знать дом, в 

котором ты 

Познавательно- 

тематическое 
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  живёшь, своих 

соседей, друзей, 

взрослых и детей. 

Расширять знание 

детей о своей 

"малой родине", 

улицах, жилых 

домах. Закрепить 

знания о своём 

домашнем адресе. 

Воспитывать 

любовь к своему 

дому, улице, 

городу. 

мероприятие 

«Губкин – город 

горняков 

металлургов» 

17-31 

октября 

Мебель. Познакомить детей 

с понятием мебели, 

научить давать 

характеристику 

предметам мебели, 

Рассказывать для 

чего она 

предназначена. 

Игра – эстафета 

«Стульчики» 

1-11 

ноября 

Неделя здоровья. 

Части тела и лица. 

Расширить знания 

детей о своем теле. 

Научить назвать 

части тела с 

указанием на них, 

как на себе, так и 

на рисунках. Дать 

представление о 

том, для чего 

необходима каждая 

из частей тела и 

лица. 

Творческий час 

«Палка, палка, 

огуречик – вот и 

вышел человечек!» 

14-30 

ноября 

День матери. Расширить 

представления 

детей о своей 

семье. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях в 

семье (сын, дочь, 

Выставка рисунков 

«Мама милая моя» 
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  мама, папа и т.д.). 

Закрепить знание 

детьми своего 

имени, фамилии и 

возраста; имен 

родителей. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояния близких 

людей, 

формирования 

уважительного, 

заботливого 

отношения к 

пожилым 

родственникам. 

 

1-16 

декабря 

Здравствуй, Зимушка- 

зима! 

Расширять 

представления 

детей о зиме. 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы. 

Развивать умение 

вести сезонные 

наблюдения, 

замечать красоту 

зимней природы. 

Формировать 

исследовательский 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирова 

ния с водой и 

льдом. Расширять 

представления о 

местах, где всегда 

зима, о животных 

Арктики и 

Антарктики. 

Познавательный час 

«Зимушка, зима!» 

19-30 Новогодний Приобщить к Час творчества 
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декабря калейдоскоп. культуре 

новогоднего 

праздника, его 

традициям; 

развивать 

художественно- 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

обогащать детские 

впечатления. 

Познакомить с 

разнообразием 

новогодних 

игрушек и 

традицией 

украшать 

новогоднюю елку. 

Познакомить с 

зимними сказками, 

песнями о зиме и 

зимним 

художественным 

творчеством. 

«Письмо Дедушке 

Морозу» 

9-15 января Зимние забавы. Знакомить с 

зимними видами 

спорта, зимними 

забавами. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении людей 

зимой. 

Приобщение детей 

к здоровому 

образу жизни через 

знакомство с 

зимними видами 

спорта. Повысить 

интерес  к 

физической 

культуре. 

Развлечение «Эх, 

саночки» 

16-31 

января 

Игрушки. Способствовать 

игровой культуры 

Выставка работ 

детей совместно с 
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  детей, активизации 

игровой 

деятельности, 

развивать интерес 

к различным 

видам 

игр. Закреплять у 

детей знания об 

игрушках: их 

значение, правила 

пользования. 

Формировать 

привычку у детей 

игрушки на место, 

учить 

взаимодействовать 

с игрушками и 

друг с другом в 

качестве 

партнеров. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам, 

взаимопомощь, 

желание 

трудиться. 

родителями "Моя 

любимая игрушка" 

1-12 

февраля 

Посуда. Продукты 

питания. 

Знакомить детей с 

видами посуды и 

ее 

предназначением. 

Рассказать о 

правилах этикета 

за столом. 

Расширять и 

активизировать 

словарь по теме, 

закрепить понятия 

: 

"первое блюдо", 

"второе блюдо", 

"третье блюдо". 

Различать и 

Игра- 

импровизация 

«Вкусный борщ» 
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  называть 

разновидность про 

дуктов, из чего они 

сделаны, 

что можно из них 

приготовить и 

как 

 

13-24 

февраля 

Защитники Отечества. Знакомство детей 

с разными родами 

войск (пехота, 

морские, 

воздушные, 

танковые войска), 

боевой 

техникой. Расши 

рение гендерных 

представлений: 

формировать в 

мальчиках 

стремление быть 

сильными, 

смелыми, стать 

защитниками 

Родины; 

воспитывать в 

девочках уважение 

к мальчикам как 

будущим 

защитникам 

Родины. 

Воспитание детей 

в духе 

патриотизма, 

любви к Родине. 

Изготовление 

открытки 

«Лучшему 

защитнику», для 

братьев, пап и 

дедушек 

27 февраля 

– 10 марта 

Весенние деньки. 

Мамин день. 

Углубить знания 

детей о роли мамы 

в их жизни; 

развивать интерес 

ребёнка к своим 

близким; 

воспитывать 

уважительное, 

трепетное 

отношение к 

самому дорогому 

Час творческих 

открытий «Моя 

мама лучшая на 

свете!» 
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  человеку на свете – 

маме; помочь 

узнать эпизоды ее 

детства и сравнить 

себя с мамой 

маленькой, 

испытать 

эмоциональное 

единение. Провест 

и весёлый 

праздник с 

участием мам, 

порадовать их 

детскими песнями, 

танцами, 

совместными 

играми, 

воспитывать 

чувство гордости к 

родным. 

 

13 - 31 

марта 

Животные. Обобщить и 

закрепить знания 

детей о домашних 

и диких животных, 

внешний вид, 

повадки, 

особенности 

поведения; учить 

классифицировать 

домашних и диких 

животных; 

закрепить знания 

детей об уходе за 

домашними 

животными. 

Воспитывать 

желание 

заботиться о 

домашних 

животных. 

Викторина 

«Животные». 

3 – 14 

апреля 

Неделя здоровья. 
Транспорт. Правила 

ПДД. 

Обобщить и 

систематизировать 

представления 

детей о способах и 

особенностях 

Познавательно- 

развлекательная 

программа «В 

гостях у 

Сфетофорыча» 



100 
 

  передвижения 

человека. Дать 

понятие о видах 

наземного 

транспорта. 

Познакомить с 

видами наземного 

транспорта: 

пассажирский, 

грузовой, 

специальный; 

назначение 

транспорта. Учить 

выделять схожие и 

различные 

характеристики 

легковых машин – 

размер, цвет, 

форма; и детали 

машин – багажник, 

капот, салон, 

колеса, руль и т.п. 

Познакомить с 

правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте, 

воспитывать 

чувство уважения 

к пожилым людям. 

инвалидам, 

пассажирам с 

детьми. 

 

17 – 30 

апреля 

Времена года. Части 

суток. Утро. День. 

Вечер. Ночь. Вчера. 

Сегодня. Завтра. 

Быстро. Медленно. 

Формировать 

представления 

детей сезонных 

изменениях в 

природе; развивать 

умения сравнивать, 

выделять общие и 

отличительные 

признаки и 

обобщать, 

устанавливать 

Театральное 

представление с 

применением кукол 

би-ба-бо 

«Распорядок дня» 
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  причинно- 

следственные и 

временные связи; 

воспитывать 

познавательный 

интерес к природе, 

заботливое 

отношение к 

природе, развивать 

наблюдательность 

и желание 

общаться с 

природой. 

Формировать 

первоначальные 

представления 

детей о частях 

суток. 

 

2 – 14 мая Мы помним, мы 

гордимся. День 

Победы. 

Воспитывать 

детей в духе 

патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания 

о героях ВОВ., о 

победе нашей 

страны в войне. 

Профессии войны, 

военная техника. 

Выставка рисунков 

«Победный май» 

15 – 31 мая Насекомые. Формировать 

представления о 

жизни насекомых, 

особенностях 

внешнего их вида, 

способах питания, 

образе жизни, 

защите от врагов. 

Выставка рисунков 

«Добрый жук» 

1-16 июня Лето красное. 

Праздник детства. День 

России 

Расширять 

представления о 

лете, о сезонных 

изменениях в 

природе; дать 

понятие о роли 

солнца в жизни 

человека и всего 

живого; 

Фотовыставка 

«Лето красное» 
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  формировать 

первичный 

исследовательский 

и познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирова 

ния с водой и 

песком; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, умение 

замечать красоту 

летней природ. 

Формировать 

представления о 

празднике «День 

России» 

 

19-30 июня Этикет. Правила 

поведения за столом. 

Королевство хороших 

манер 

Формировать 

знания и навыки 

по правилам 

этикета, 

сформировать у 

детей понимание 

необходимости 

выполнения 

правил этичного 

поведения. 

Формировать 

знания о 

сервировке стола, 

правил поведения 

за столом. 

Развлечение 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплименты» 

3-14 июля Моя семья. День семьи, 

любви и верности. 

Продолжить 

расширять 

представления 

детей о своей 

семье. Повторить 

знание детьми 

своего имени, 

фамилии и 

возраста; имен 

родителей. 

Познакомить с 

историей 

Конкурс рисунков 

на асфальте «Моя 

семья» 
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  праздника  

17-31 июля Все профессии важны, 

все профессии нужны. 

(день металлурга, 

почтальона, моряка). 

Расширять 

представления о 

труде людей 

разных профессий, 

показать 

результаты труда, 

их общественную 

значимость. 

Интерактивная 

экскурсия «В мире 

профессий» 

1-18 

августа 

Мы любим спорт. Формировать у 

детей любовь к 

спорту и 

здоровому образу 

жизни. Знакомить 

детей с 

различными 

видами спорта. 

Физкультурная 

эстафета «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

19-31 

августа 

Осторожно, пешеход! Формировать 

устойчивые 

навыки 

безопасного 

поведения детей и 

взрослых на 

улицах и дорогах. 

Учить детей 

различать 

дорожные знаки. 

Воспитывать в 

детях чувство 

ответственности, 

довести до 

сознания детей, к 

чему может 

привести 

нарушение правил 

дорожного 

движения. 

Изготовление 

знаков дорожного 

движения. 
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Приложение 3. 

Уровни тяжести расстройств аутистического спектра (РАС) [по DSM-5]. 

 

Степень Социальная коммуникация Ограниченные интересы и 

тяжести повторяющееся  поведение 

Уровень 3. Тяжелая недостаточность речевых и Отсутствие гибкости поведения, 

«Потребность 
в 

неречевых навыков общения 
приводит к значительные трудности с 

очень серьёзным нарушениям в приспособлением к переменам и 

существенной 
функционировании; крайне 
ограниченное изменениям или ограниченные / 

поддержке» инициирование социальных 
повторяющиеся формы 
поведения, 

 взаимодействий и минимальный 
ответ которые мешают и существенно 

 

на социальные инициативы других. 
затрудняют функционирование 
во 

 Например, человек с небольшим 

набором всех сферах. 

 нескольких понятных слов редко 
является 

Сильный стресс и/или 
выраженные 

 инициатором социального 

взаимодействия, а если затруднения при смене 

 и является, то обращается в 
необычной форме и 

 

 только для удовлетворения нужд, а 
реагирует 

деятельности или переключении 

 только на очень прямые указания и 
формы 

внимания. 

 социального общения.  

Уровень 2. 
Заметная недостаточность речевых 
и 

Отсутствие гибкости в 
поведении, 

«Потребность 
в неречевых навыков общения; трудности в приспособлении к 

существенной 
выраженные затруднения в 

социальном переменам и изменениям или 

поддержке» 
общении и взаимодействии даже 
при ограниченные / повторяющиеся 

 наличии поддержки; ограниченное формы поведения, которые 
 инициирование социальных проявляются с достаточной 
 взаимодействий и ограниченное или частотой и заметны стороннему 
 ненормальное реагирование на наблюдателю, а также мешают 
 

социальные инициативы других. 
функционированию в 
различных 

 Например, человек использует 
ограниченное ситуациях. 

 количество фраз, социальное 
взаимодействие 

Заметный стресс и/или 
выраженные 
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 ограничено узкими специальными 
интересами, затруднения при смене 

заметны странности неречевого 
общения.  

деятельности или переключении 
 внимания. 

Уровень 1. Без поддержки и содействия 
Негибкое поведение 
препятствует 

«Потребность 
в 

недостаточность социального 
общения функционированию в разных 

поддержке» приводит к заметным нарушениям. ситуациях. Сложности с 
 Сложности с инициированием переключением между видами 
 социальных взаимодействий, деятельности. Проблемы с 
 нетипичные или неудачные реакции 

на организацией и планированием 
 обращения со стороны 

окружающих. препятствуют независимости. 
 Сниженный интерес к социальным  

 взаимодействиям.  

 Например, человек способен 
говорить 

 

 полноценными предложениями и  

 коммуникабелен, но взаимный 
диалог с 

 

 окружающими у него не 
получается, а попытки 

 

 установить дружеские отношения 
странны и 

 

 обычно безуспешны.  



Приложение 4. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

  

время 

Вид деятельности 
 

время 
1-я подгруппа (5–7 лет) 2-я подгруппа (3–5 лет) 

 п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00–9.30 
Социальное развитие и ознакомление с 
окружающим (Д) 

Изобразительная деятельность 
(Рисование) (В) 

9.00- 
9.20 

9.40-10.10 
Изобразительная деятельность (Рисование) 
(В) 

Социальное развитие и 
ознакомление с окружающим (Д) 

9.40- 
10.00 

10.45-11.15 Двигательная деятельность (на воздухе) (В)  

15.30-16.00 Развитие речи / Ознакомление с художественной литературой (Л) 
 

 в
т
о
р

н
и

к
 

9.00–9.30 Изобразительная деятельность (Лепка) (В) Развитие ручной моторики (Д) 
9.00- 
9.20 

9.40-10.10 
Формирование элементарных математических 
представлений (Д) 

Изобразительная деятельность 

(Лепка) (В) 
9.40- 

10.00 

10.35-11.05 Двигательная деятельность (И)  

15.30-16.00 Подготовка к обучению грамоте (Л) 
  

 

с
р

е
д
а
 

9.00–9.30 Формирование мышления (Д) 
Изобразительная деятельность 
(Аппликация) (В) 

9.00- 
9.20 

 

9.40-10.10 
Изобразительная деятельность 

(Аппликация) (В) 

Развитие сенсорного восприятия 

(зрительное восприятие) / 
Формирование мышления (Д) 

9.40- 

10.00 

10.20-10.50 Музыкальная деятельность (М) 
 

 

ч
ет

в
е
р

г 

 

9.00–9.30 

Формирование элементарных математических 
представлений и развитие сенсорного 

восприятия (зрительное/ 
тактильное двигательное восприятие) (Д) 

 

Психологические тренинги (П) 

 

9.00- 

9.20 

 

 

9.40-10.10 

 

Психологические тренинги (П) 

Формирование элементарных 

математических представлений и 

развитие сенсорного восприятия 

(зрительное/ тактильное 

двигательное восприятие) (Д) 

 

9.40- 

10.00 

10.20-10.50 Двигательная деятельность (И)  

15.30-16.00 Развитие сенсорного восприятия (слуховое восприятие) и развитие речи (Л)  

 п
я

т
н

и
ц

а
 

8.50–9.20 Конструирование (В) 
Социальное развитие и 
ознакомление с окружающим(Д) 

9.00- 
9.20 

9.30-10.00 
Формирование элементарных 
математических представлений (Д) 

Конструирование (В) 
9.30- 
9.50 

 

10.20-10.50 

 

Музыкальная деятельность (М) 
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