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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция интегрированного 

обучения и воспитания является одним из ведущих направлений в развитии специального 

образования в нашей стране. Равномерному включению развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) личности во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, ее достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе является оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья на всех возрастных этапах их индивидуального 

развития. Организация процесса воспитания и обучения должна предусматривать реализацию 

адаптированной образовательной программы (АОП) для каждого ребенка с РАС. 

В программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. Специфической особенностью программы 

является коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках 

возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с РАС отличительной особенностью данной 

программы является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, 

направленных на: развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и 

эмоциональных нарушений, на формирование способов усвоения ребенком общественного 

опыта в процессе взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на 

задачах, направленных на формирование возрастных психологических новообразований и 

становление различных видов детской деятельности, которые осуществляются в процессе 

организации специальных занятий при преимущественном использовании коррекционных 

подходов в обучении. 

 Дети с РАС – это дети с ограниченными возможностями здоровья, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне организации специальных 

условий обучения и воспитания. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с 

такими обучающимися является индивидуальный подход с учетом специфики нарушения и 

особенностей здоровья каждого обучающегося. 

В соответствии с возможностями и способностями обучающихся с РАС, с учетом 

специфики нарушений и особенностей здоровья каждого обучающегося, разработана рабочая 

программа тьютора МБДОУ№2 в соответствии: 

• с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

• Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
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• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования от 30.08.2013 № 1014; 

Структура программы состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного 

и организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов образования.  

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, а также программа коррекционно-

развивающей работы. Организационный раздел программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1.Цели, задачи и функции программы 

Цель работы тьютора: индивидуальное сопровождение учащегося ресурсной группы в 

образовательном процессе, успешное включение ребенка в среду образовательного 

учреждения. 

Цель программы детей с РАС достигается в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования посредством решения следующих задач: 

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая 

коррекцию и (или) компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также 

других сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами дошкольного и 

начального общего образования; 

- создания на основе результатов коррекционно-образовательного 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка; 

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных  
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и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

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

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с 

учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей

 индивидуальным и психофизическим особенностям детей с РАС; 

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

психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей 

(законных представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их 

комплексного сопровождения; 

-  оценка результатов деятельности, отслеживание положительной динамики в 

деятельности обучающегося с РАС (VB-MAPP). 

Функции тьютора: 

1. Диагностическая: сбор данных об индивидуальных особенностях обучающегося, его 

интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах, психофизическом и 

соматическом состоянии, социальном окружении и др.  

2. Реализационная: оказание помощи в ориентации и включении в образовательное 

пространство детского сада и поддержки при решении возникающих затруднений и проблем. 

3. Аналитическая: фиксирование результатов деятельности, отслеживание динамики в 

деятельности обучающегося. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Успешность реализации программы будет достигнута при соблюдении следующих 

принципов: 

• признание объективности существования индивидуальных особенностей 

обучающегося с ОВЗ, в том числе, ребенка-инвалида, в образовательном процессе и 

необходимость включения коррекционной составляющей; 

• индивидуализации образовательного процесса; 

• максимального разнообразия представленных возможностей для развития 

личности; 
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• «не навреди», психологический контакт с обучающимся с ОВЗ, в том числе, 

ребенком- инвалидом, и атмосфера доверия. 

 

1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности обучающихся 

с РАС 

Список обучающихся, нуждающихся в сопровождении тьютора 

 

№ Имя ребёнка Дата рождения 

1. Быховая Полина 15.11.2016 

2 Глазкова Алина 09.10.2019 

3 Максименко Ангелина 23.12.2019 

4 Пономарёв Михаил 28.08.2016 

5 Саломахин Михаил 13.09.2018 

 

Характеристика обучающегося с РАС 

• недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью; 

• отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма; 

• недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия; 

• низкая способность к приему и переработке перцептивной информации. 

• с трудом выделяет объект из фона, удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, 

есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов; 

•  внимание характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание и 

удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, действует импульсивно, часто отвлекается; с трудом 

переключается с одного задания на другое. 

• испытывает трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций, не умеет обследовать 

предмет; 
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• особые трудности испытывает при овладении представлениями о величине, не 

выделяет и не обозначает отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина); 

• затруднен процесс анализирующего восприятия: не умеет выделить основные 

структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали; 

• нарушение тактильно-двигательного восприятия, что осложняет получение 

сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые 

свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь; 

• замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности; 

• отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Память также отличается качественным своеобразием. В первую очередь ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

 

Характеристика обучающегося с умственной отсталостью 

• недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью; 

• отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма; 

• недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия; 

• низкая способность к приему и переработке перцептивной информации. 

• с трудом выделяет объект из фона, удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, 

есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов; 

- внимание характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать,сконцентрировать внимание и 

удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, действует импульсивно, часто отвлекается; с трудом 

переключается с одного задания на другое. 

• испытывает трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций, не умеет обследовать 

предмет; 

• особые трудности испытывает при овладении представлениями о величине, не 

выделяет и не обозначает отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина); 
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• затруднен процесс анализирующего восприятия: не умеет выделить основные 

структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали; 

• нарушение тактильно-двигательного восприятия, что осложняет получение 

сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые 

свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь; 

• замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в 

основе сложных видов деятельности; 

• отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Память также отличается качественным своеобразием. В первую очередь ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. 

 

1.3 Планируемые результаты  

1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития ребенка с РАС 

• проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и 

некоторые обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и 

посторонним людям; 

• использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 

свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т. п.; реагирует на имя - 

поворачивается, когда его зовут; различает интонацию поощрения и порицания 

взрослыми своих действий; 

• в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее 

воздействие взрослого; во взаимодействии с взрослым пользуется мимикой, жестами, 

интонацией; может произносить серии одинаковых слогов и повторять за взрослым некоторые 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет 

знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе 

взрослого может показать названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить 

простейшие инструкции; 

• познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого обследует 

разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; 



9 
 
 

• непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро 

пропадает; 

- ребенок адаптируется в условиях группы; 

• начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих действиях; 

• осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

В плане речевого развития: 

- активно реагирует на простую и 2-х-звенную словесную инструкцию взрослого, 

связанную с конкретной ситуацией; 

• понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных; 

• сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.); 

• с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения; 

• способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками 

(кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды); 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия 

технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы 

одежды, чаще ждет помощи взрослого; 

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает 

это неловко, часто без учета величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя 

многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно 

продуктивны и результативны; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с помощью взрослого 

сооружает из кубиков постройку, катает машинку, но самостоятельно чаще ограничивается 

простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в 

сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выразительны; 

• в совместную деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со 

стороны взрослого; 
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• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается 

и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 

взрослого; затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в 

движении; 

• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 

«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой. 

• ребенок обращает внимание (фиксирует взгляд) рассматривает на взрослого, когда 

с ним разговаривают; 

• вступает в контакт с взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует с 

воих» и «чужих»; 

• фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях; 

• реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; 

• указывает на интересующий его предмет; 

• манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.; 

• о витальных потребностях может сигнализировать с обращением ко взрослому; 

• реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени; 

• может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную 

деятельность; 

• использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром; 

• подражает некоторым движениям взрослого; 

• в зависимости от индивидуальных особенностей развития - умеет передвигаться на 

четвереньках, сидеть, ходить; 

• у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков; 

• эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во 

всехслучаях); 

• выражает отказ отталкивая предмет или возвращая его взрослому; 

• самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают 

схожиеоперации (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

• завершает задание и убирает материал; 

• разъединяет детали конструктора и др.; 

• оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 
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• соединяет крупные части конструктора; 

• обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

• смотрит на картинку, которую показывает взрослый; 

• следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов; 

• понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально 

(невсегда); 

• проделывает действия с куклой или машинками (с помощью взрослого); 

• пользуется туалетом; 

• моет руки с помощью взрослого. 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой учреждением, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных учреждением условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление учреждением. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

учреждения на основе достижения обучающимися с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами, 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с РАС; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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В программе предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся с 

РАС, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами программы оценка качества 

образовательной деятельности: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации обучающихся с РАС; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития обучающихся; 

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для обучающихся с РАС; 

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов учреждения в соответствии: 

• с разнообразием вариантов развития обучающегося в дошкольном детстве, 

• разнообразием вариантов образовательной среды, 

На уровне учреждения система оценки качества реализации программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

программы; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки 

качества программы; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития учреждения. 

Важнейшим элементом обеспечения качества дошкольного образования в учреждении 

является оценка качества психолого- педагогических условий реализации программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне учреждения. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) воспитанника и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности учреждения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  
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В содержательном разделе программы представлены:  

  - описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с РАС в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.   

  - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с РАС, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 - программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с РАС. 

 Определяя содержание образовательной деятельности  учитывается неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с РАС, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников.  

 

2.2. Описание направлений образовательной деятельности в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающихся с РАС 

 

2.2.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

 

Социально-коммуникативное развитие у ребенка с РАС подразумевает формирование:  

– навыка использования альтернативных способов коммуникации;  

– умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, повторить 

понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной ответной 

реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на 

приветствия других людей, выражение согласия);  

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие 

вопросы, требующие ответа да/нет);  

– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них;  
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– навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство 

привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства 

самосохранения; 

Задачи коррекционно – развивающей работы  

- обучать использовать коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, 

слова: «на, дай»);  

- совершенствовать умение откликаться на свое имя; 

- формировать потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми;  

- совершенствовать понимание указательного жеста рукой и указательным пальцем 

в процессе общения со взрослыми;  

- совершенствовать умение выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации;  

- формировать умение адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: 

переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п.;  

- формировать способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально); 

- формировать адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, 

сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при 

одевании на прогулку и т. п 

В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно-

гигиенических навыков) основными задачами образовательной деятельности являются 

- продолжать формировать умение пользоваться туалетом;  

- учить мыть руки самостоятельно, вытирать руки и лицо полотенцем; 

- совершенствовать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, правильно вести себя за столом;  

- продолжать формировать навык раздевания и одевания.  

Задачи коррекционно – развивающей работы при формировании ИГРЫ: 

- Совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место.  

- Учить брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки 

(«Посадим зверей в тележку», «Посадим елочки», «Расставим матрешек», «Опустим фасоль в 

бутылочку»).  
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- Учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и 

перекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук. 

- Способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, 

пересыпая ею сыпучие вещества. 

- Учить наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить 

их при поддержке взрослого. 

- Воспитывать интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию 

и показу действий взрослым.  

 

         2.2.2.  Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка, что и 

определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность при 

обучении ребенка с РАС с учетом психофизических и возрастных особенностей. 

Основные задачи коррекционно – развивающей работы: 

- Развитие понимания обращенной речи. 

- Формирование подражательной речевой деятельности. 

- Накопление и активизация словаря. 

- Формирование простого произвольного речевого высказывания. 

- Формирование доступных форм альтернативной коммуникации. 

 

         2.2.3.  Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Познавательное развитие дошкольника с РАС предполагает:  

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям;  

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;  

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве; 

– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу;  

– понимание и выполнение инструкции взрослого;  
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– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету;  

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием визуального 

подкрепления последовательности действий);  

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и 

геометрические фигуры;  

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд. 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- развитие сенсорного восприятия; 

- развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Основные задачи коррекционно – развивающей работы: 

«СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ»: 

- Совершенствовать умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 

общего фона.  

- Вызывать элементарные реакции на зрительные, слуховые, тактильные стимулы. 

- Формировать и развивать элементарные сенсорно –перцептивные действия. 

- Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности — в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

При формировании мышления основными задачами являются: 

- Формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе 

выполнения практического и игрового задания. 

- Обучать использованию предметов-заместителей при решении практических 

задач. 

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации 

следующих задач: 

Создавать условия для накопления опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами.  

Формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции). 
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Формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание).  

Развивать речь, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один — много — мало, сколько?, столько.... сколько...).  

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

- Формировать интерес к изучению объектов живого и неживого мира.  

- Способствовать обогащению чувственного опыта.  

 

          2.2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

Художественно-эстетическое развитие дошкольника с РАС направлено на:  

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение;  

– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 

обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, 

громкость звучания и голоса;  

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника 

звуков;  

– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.;  

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций;  

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Основные коррекционно-развивающие задачи в области «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»: 

Музыка  

- учить проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сторону 

звучания, улыбаться); 

- учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?); 
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- с помощью взрослого учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в 

барабан, трясти бубен, играть с погремушкой, нажимать на звучащие игрушки. 

Ребёнок может научиться 

-проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных 

музыкальных произведений; 

-действовать со знакомыми музыкальными игрушками, извлекая звук; 

-указывать источник звука: 

-выполнять движения с помощью взрослого - хлопать в ладоши, махать погремушкой, 

и т. д. на звучание веселой музыки 

Рисование: 

-Учить фиксировать взгляд на предмете. 

-Знакомить с бумагой, кистью, карандашом, краской. 

-Учить совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, «рисованием» 

пальчиком. 

Ребёнок может научиться 

-самостоятельно пользоваться карандашом, кисточкой, фломастерам. 

-эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

Лепка: 

-Знакомить с пластичным материалом (держать, мять)при помощи взрослого. 

-Учить фиксировать взгляд на поделке. 

-Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные инструкции:  

«возьми», «прижми». 

-Развивать мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн).  

Ребёнок может научиться 

-самостоятельно держать и мять пластилин в руках.  

-При помощи взрослого раскатывать пластилин между ладонями и круговыми 

движениями.  

Аппликация: 

-Знакомить с бумагой (мять, рвать) при помощи взрослого. 
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-Учить выполнять аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 

-Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи». 

Конструирование - учить строить простейшие конструкции с помощью взрослого. 

 

2.2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

В данной области программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок 

и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных 

на развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, предупреждать 

возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка. 

Физическое развитие для ребенка с РАС подразумевает:  

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми;  

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, обучение 

прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке;  

– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в 

пространстве;  

– формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя;  

– развитие зрительно-моторной координации;  

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация образовательного процесса характеризуется рядом особенностей: 

-  Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, 

педагоги/воспитатели, вовлекаются родители), в основном в рамках игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной деятельности. 
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-  Психологическая атмосфера носит комфортный характер, регламентируется 

непосредственно образовательной деятельностью. Обязательно создание в группах гуманного 

и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что ориентирует их на 

общительность, любознательность, инициативность, самостоятельность. 

- Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. Детям предоставляется возможность удовлетворять свои интересы и сочетать 

различные направления и формы деятельности. Предоставляется дополнительное образование 

по художественно-эстетическому развитию, по физическому развитию. 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого ребенка; единство 

подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; преемственность детского сада 

и школы. 

- Забота о психическом и физическом здоровье детей, их эмоциональное 

благополучие. 

         Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательной деятельностью осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

        Основными формами и методами образовательной деятельности выступают: игры, 

просмотр и обсуждение, чтение и обсуждение, создание ситуаций, беседы, наблюдения, 

изготовление предметов своими руками; познавательно-исследовательская деятельность, 

проектная деятельность, продуктивная деятельность, оформление выставок, викторины, 

инсценирование и драматизация, рассматривание и обсуждение, слушание и обсуждение 

музыки, подыгрывание на музыкальных инструментах, пение, танцы, физкультурные занятия. 
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2.4.  Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. В части случаев это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других является следствием сопутствующих нарушений (например, 

органическим поражением существенных для речевого развития нервных центров). 

Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной 

коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о 

том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, 

неоднозначны. 

Если у ребёнка нет потребности к общению, и он не понимает обращённой речи, то 

целесообразность обучения альтернативной коммуникации представляется сомнительной. И, 

напротив, если проблема состоит в формировании высказывания, альтернативная 

коммуникация представляется необходимым средством – и здесь может быть использована 

одна из знаковых систем – PECS (коммуникативная система через обмен картинками). 

 

2.5. Программа коррекционной-развивающей работы 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач), очень 

часто оказываются одним из ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения 

детей с РАС, в связи с чем коррекция поведения занимает очень важное место в структуре 

комплексного сопровождения. 

Наиболее эффективно проблемы поведения решаются с использованием АВА, где 

исходят из того, что проблемное поведение всегда выполняет некую функцию, актом 

проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то 

информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, 

предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы 

такова: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3.         Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две – избегание 

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов);  

4.         Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть 

проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить 

ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло 

(ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или 

крика); 
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5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения; 

- лишение подкрепления; 

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

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного 

поведения было избегание неприятной ситуации; 

- наказание: после эпизода нежелательного поведения в ситуацию вводится 

неприятный для ребёнка стимул. В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой 

эффективности (не даёт положительного образца поведения). Чаще всего используются 

повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания и т.п.). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия и др., но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения могут быть 

эндогенными, что требует медикаментозного лечения. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, 

так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза

 аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и 

отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только АВА. В то же время, 

поведенческое определение стереотипий («повторяющиеся нефункциональные действия 

и/или виды деятельности») очень широко и включает ряд форм, встречающихся при аутизме, 

но не связанных ни с его патогенезом, ни с компенсаторными реакциями, что делает 

патогенетическую классификацию (С.А.Морозов) значимой не только в теоретическом, но и 

в практическом отношении. Порядок коррекции стереотипий следующий: 

1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у ребёнка 

стереотипий (их может быть несколько видов, у некоторых – сложный генез). 

В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), резидуально-

органических и в рамках кататонического синдрома необходимо медикаментозноелечение, 

психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем случае вспомогательную роль. 

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и психогенных 

стереотипий решающую роль, наоборот, играет психолого-педагогическая коррекция, хотя в 

тяжелых случаях медикаментозная поддержка необходима. 
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2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как 

средство, облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с выбором и с 

сукцессивной организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии отрабатываются 

направленно в ходе коррекции. Иногда такая компенсация используется длительно, иногда –

каквременное, промежуточноесредство, отказот которого возможенв связиснаработкой 

гибкости или экстериоризацией и визуализацией процессов планирования и самоконтроля 

(например, в форме расписания). 

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со своим 

названием, направлены на стимуляцию тонических процессов с целью повышения 

устойчивости к давлению внешней среды, обеспечения продолженности действия и/или 

деятельности. Другими словами, эти стереотипии выполняют важную для ребёнка функцию, 

и просто пресечь их часто небезопасно (как правило, усиливаются другие проявления 

проблемного поведения). Чаще всего используются следующие приёмы: 

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребёнку другой вид 

деятельности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к сверхценным; 

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

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

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его 

модификацией (например, требование, чтобы всё было на своих местах в русле феномена 

тождества трансформируется в участие в уборке квартиры, накрывании на стол, сортировка 

высохшего белья и т.п.); 

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

стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным процессам и т.п. при условии, 

что у ребёнка крепкая нервная система; 

- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же 

деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество переходит в 

качество, постепенно происходит отказ от стереотипности.  

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой деятельности, и, 

если ребёнок постоянно занят, то аутостимуляционно-гиперкомпенсаторые 

стереотипии вытесняются, по крайней мере, их выраженность уменьшается. 

4. Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический 

дискомфорт; коррекция – через повышение адаптационных возможностей эмоциональной 

сферы, рациональную психотерапию и другие психологические методы. 

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и семьи, 

часто растягивается на длительное время и не всегда приводит в полной мере к желательным 

результатам. 
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2.6. Формирование социально-коммуникативных функций   

Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок 

способен к реципрокному речевому общению, то есть испытывает потребность в общении, 

ориентируется в целях общения, в ситуации общения; ориентируется в личности собеседника; 

планирует содержание своего общения; выбирает средства и формы общения; устанавливает 

контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает 

ответную реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. 

Очевидно, что дети с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня 

коммуникативного развития крайне редко (скорее никогда), особенно в том, что касается 

гибкого взаимодействия с партнёром и инициации контакта. 

Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

необходимый для обучения в классе - это отсутствие негативизма к пребыванию в одном 

помещении с другими детьми, в плане речевого развития – способность принимать на слух 

фронтальную (в самом крайнем случае индивидуальную) инструкцию. 

Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел 

устнойречью, чего, ксожалению, невсегда удаётся достичь. Однако, цензовоеобразование 

представляется возможным получить только при наличии словесно-логического 

мышления, для чего необходимо понимать речь (устную и/или письменную). 

Официальные документы запрещают устанавливать в дошкольном образовании 

обязательный уровень итоговых результатов. Для детей с РАС, учитывая особенности их 

развития - и в частности в пропедевтическом периоде – этого делать тем более нельзя. Это 

относится к любой образовательной области и к любому направлению коррекции, в том числе 

и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

Таким образом, в пропедевтическом этапе в социально-коммуникативном развитии: - 

следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего 

устную речь (в случае необходимости использовать те или иные возможности компенсации, в 

том числе альтернативные формы коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции; 

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с соучениками и 

педагогами на уроках и во внеурочное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей. 



25 
 
 

Педагоги ДОО работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей и активно включают родителей в образовательную деятельность 

Задачи: повышение педагогической компетентности у родителей; формирование 

потребности у родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей 

педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных 

условий воспитания детей. 

Форма работы с родителями:  

Индивидуальная: проведение консультаций для родителей; обучение родителей 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов:  

- социального положения семьи;  

- особенностей характера взаимодействия близких взрослых со своим ребенком;  

- позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня педагогической 

компетентности родителей и др.  

Методы работы с родителями:  

беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, , 

практические занятия. 

Основные направления сопровождения семьей:  

- психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь 

матери и ребенка;  

- психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка;  

- составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; повышение 

информированности родителей о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка;  

- консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, формах 

и программах дошкольной подготовки детей, и дальнейшем школьном обучении;  

- обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности);  

- психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и негативного 

эмоционального состояния. 

Организация деятельности тьютора 
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«Основные направления работы тьютора в организации условий для формирования 

гармоничных отношений подопечного ребенка с социумом образовательного учреждения». 

Тьютор 

и 

подопечный 

Тьютор: 

• формирует доверительные и эмоционально насыщенные 

отношения с подопечным, в начале работы становится 

«проводником» между обучающим и участниками 

образовательного процесса; 

• следит за эмоциональным и физическим состоянием 

ребенка; 

• координирует общую деятельность воспитанника, дозирует 

учебную нагрузку. 

Тьютор 

и 

педагогические 

работники 

Тьютор обсуждает с педагогами: 

• цели и задачи своей работы; 

• возможные трудности (посторонний шум во время 

переговоров тьютора и подопечного во время 

образовательной деятельности), учет индивидуальных 

особенностей образовательной деятельности ребенка 

(дополнительные перерывы, сокращенное время занятий, 

дополнительное оборудование, тембрально-звуковое 

ведение учебного занятия), особенности характера и 

специфику поведенческих проявлений ребенка; 

• каким образом наиболее эффективно выстроить 

взаимодействие в тройке: ребенок – педагог – тьютор; 

• помогает в составлении адаптированных индивидуальных 

образовательных программ. 

• осуществляет помощь при проведении занятий (адаптация 

задания для воспитанника, использование сигнальной 

системы «тьютор-педагог» и др.). 

Тьютор и 

другие 

дети 

Тьютор: 

• следит за тем, что происходит в детском коллективе – о чем 

дети говорят, во что играют; 

• организация совместной деятельности подопечного с 

детьми во всех режимных моментах. 
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Тьютор и 

родители 

Тьютор: 

• прием обучающегося в группу; 

• ведение дневника/листа коммуникации. 

Тьютор и 

другие участники 

образовательного 

процесса       

(медицинские 

работники, 

охранники, 

родители и др.) 

• предупреждает возможные трудности (посторонний шум, 

тактильные прикосновения и др.), специфику 

поведенческих проявлений ребенка; 

• эффективно взаимодействует с подопечным. 

 

Основные виды деятельности тьютора: 

1. Информационное обеспечение 

2. Организационная деятельность 

3. Учебно-методическая работа 

4. Диагностико-аналитическая деятельность 

5. Повышение профессиональной компетентности тьютора 

 

№ Содержани

е деятельности 

Срок

и  

Ответстве

нные участники 

1.Информационное обеспечение 

1

.1 

Пополнени

е нормативно-

правовой и 

методической 

базы 

В 

течение года 

Тьютор 

1

.2 

Ознакомле

ние с нормативно-

правовой и 

методической 

документацией 

В 

течение года 

Тьютор  
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1

.3 

Участие в 

разработке 

индивидуальных 

адаптированных 

программ 

развития и 

обучения 

В 

начале 

учебного 

года 

Тьютор, 

воспитатель 

1

.4 

Участие в 

корректировке 

индивидуальных 

адаптированных 

программ 

развития и 

обучения 

В 

течение года 

Тьютор, 

воспитатель 

2.Организационная деятельность 

2

.1 

Взаимодей

ствие с 

педагогами 

общеобразователь

ных групп по 

вопросам 

адаптации 

учебного и 

дидактического 

материала, 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанника. 

В 

течение года 

по запросу 

Тьютор  

2

.2 

Помощь в 

организации и 

проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

образовательного 

процесса по 

информированию 

об аутизме и 

принятию 

обучающихся с 

ОВЗ 

В 

течение 

учебного 

года  

Тьютор , 

воспитатель 
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3. Учебно-методическое направление 

3

.1 

Сопровожд

ение 

воспитанника в 

режимных 

моментах 

образовательного 

процесса. 

Согла

сно 

расписанию 

занятий 

 

3

.2 

Проведени

е коррекционно-

развивающих 

занятий по 

формированию 

досуговых и 

социально-

бытовых навыков. 

В 

течение года 

Тьютор  

3

.3 

Участие в 

составлении 

характеристик 

воспитанников 

В 

конце 

учебного 

года 

Тьютор, 

воспитатель, 

психолог 

3

.4 

Участие в 

педагогическом 

совете, семинаре, 

работе 

методического 

объединения сада, 

участие в 

городском метод 

объединении 

По 

общешкольн

ому плану 

По 

плану ГМО 

тьюторов 

Тьютор  

4. Диагностико-аналитическая деятельность 

4

.1 

Участие в 

родительских 

собраниях 

(согласно плана 

проведения) 

В 

течение года 

Тьютор, 

воспитель 

4

.2 

Изучение 

личных 

делвоспитанников 

В 

течение года 

Тьютор 
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4

.3 

Изучение 

медицинской 

карты 

В 

течение года 

Тьютор 

4

.4 

Анализ 

работы тьютора за 

учебный год 

Май  Тьютор, 

Зам. Директора 

5. Повышение профессиональной компетентности тьютора 

5

.1 

Курсы 

повышения 

квалификации 

В 

течение года 

Тьютор 

5

.2 

Выступлен

ия, участие в 

семинарах, 

круглых столах и 

т.д. 

В 

течение года 

Тьютор 

 

 

            Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей с РАС, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ и 

семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в семье, с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников с РАС;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в ДОУ условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ (районе, городе);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей.  

Взаимопознание и взаимоинформирование. 
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Специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, организация дней открытых дверей в ДОУ; родительские собрания - 

встречи.  

Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в ДОУ и семье, о 

состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых отношений. 

 Стенды отображают информацию:  

- Стратегическую: сведения о целях и задачах развития ДОУ, об инновационных 

проектах ДОУ, о дополнительных образовательных услугах. 

 - Тактическую (годичную) сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, 

о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.  

- Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (ДОУ, 

районе): акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д. Информация дублируется 

на сайте ДОУ. Формы просвещения: конференции, собрания, лекции, семинары, проекты. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  

Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных 

традиционных и инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная деятельность, 

трудовая деятельность.  

 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Планирование образовательной деятельности  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации программы ориентировано на возможность постоянного и 

устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации. 

Для обучающихся с РАС, , предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

сенсорных, двигательных, речевых и психических функций. 

 Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные, в соответствии с медицинскими показаниями. 



32 
 
 

          Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе взаимодействия всех 

специалистов. При этом их профессиональная подготовка должна соответствовать профилю 

педагогической деятельности. Кроме того, она должна постоянно совершенствоваться, 

поскольку у детей с РАС разброс индивидуальных особенностей развития более выражен, чем 

у детей в условиях нормативного развития. Это позволяет организовать и систематизировать 

последовательность педагогических, обеспечить относительную равномерность 

педагогической нагрузки на ребенка и эффективность коррекционно-развивающей работы, 

направленной на развитие познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников, а также на повышение качества 

информированности семьи о потенциальных возможностях ребёнка. 

Содержание данной программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить 

содержание индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения 

педагогической диагностики. 

Именно потребности детей с РАС, в том числе и образовательные, определяют те 

предметные области, которые являются значимыми при разработке программ коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время НОД 

осуществляется за счет: 

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и 

по сложности материала, 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения 

и др., 

- введения специальных видов помощи, а именно: зрительных опор на этапе 

программирования и выполнения задания, 

- речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания, 

-совместного с педагогом сличение образца и результата собственной деятельности, 

подведение итога выполнения задания и его оценка, введение элементов программированного 

обучения; 

-целенаправленное формирование функционального базиса для развития мышления и 

речи; 

-развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности, словесной 

регуляции действий, оказание помощи по коррекции речевых расстройств; 

-соответствие темпа, объема и сложности учебного материала реальным 

познавательным возможностям ребенка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам; 
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-создание у неуспевающего воспитанника чувства защищенности и эмоционального 

комфорта. 

-щадящий здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок, т.е. 

учитывать быструю утомляемость ребенка, обучать его на доступном материале, чтобы он мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе занятий, игр, различных упражнений 

необходимо применять различные формы поощрения, поддержки ребенка на основе 

выполнения охранительного режима и санитарно-гигиенических требований; 

- целенаправленное формирование социальной компетентности, развитие форм и 

средств общения со взрослыми и сверстниками, развитие у ребенка адекватного отношение к 

своим возможностям, уверенность в своих силах; 

-проведение целенаправленной работы с родителями воспитанников, обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком в условиях семьи. 

Для успешной реализации программы необходимо создать следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

3.2. Режим дня и распорядок  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
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разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Для детей с РАС весьма важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и 

повторяющимся. Организация распорядка дня основывается на определенном рациональном 

чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и проведения занятий. 

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и пробуждение 

– должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной группы педагоги 

формируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с режимом 

пребывания детей в детском саду. 

Спецификой организации занятий с детьми с РАС  является комплексный, 

концентрический подход и частая смена видов деятельности, так как при смене объектов и 

видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, что дает возможность продуктивно 

продолжать занятие. По мере обучения количество времени на каждый вид детской 

деятельности увеличивается. При этом длительность произвольного сосредоточения у детей 

данной категории чрезвычайно мала. Следовательно, включение в одно занятие нескольких 

видов деятельности позволяет педагогу более гибко учитывать психофизиологические 

возможности детей. И – как следствие – на фоне высокой частоты, интенсивности и 

повторяемости отрабатываемый способ действия формируется эффективнее. Поэтому все 

занятия носят комплексный характер.  

          Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т. п. 

         Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).   

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Для детей 3-го года жизни – не более 10 мин  

Для детей 4-го года жизни – не более 15 мин. 

Для детей 5-го года жизни – не более 20 мин. 

Для детей 6-го года жизни – не более 25 мин. 

Для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

         Вся психолого-педагогическая работа ДО строится в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 
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3.3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

Образовательная программа для ребенка с расстройствами аутистического спектра 

разработана на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 

293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. N664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 

г. N ИР- 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

5. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

6. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

«Коррекционная и инклюзивная педагогика»). 

7. Бурлакова М. К. Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник упражнений.- 

М., В. Секачев, 1997 

8. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. - М.,2003.  

9. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. - М.,1999.  
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10. Костылева Н.Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 5-

6 лет-М.: Транзиткнига Москва, 2005. 

11. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. - СПб, 2001. 

12.  Крупенчук О.И. Учим буквы. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. 

13. М.И. Лынская Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с 

использованием инновационных технологий – М. Парадигма, 2012. 

14. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с 

задержкой речевого развития. — СПб.: Речь, 2004. — 128 с. 

15. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. 

для педагога-дефектолога /— М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

18. Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения для обучения детей с 

отклонениями в развитии (переиздание)  (в соавторстве с А.А. Катаевой). - М.: Владос, – 2001. 

19. Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова: системный метод устранения 

нарушений.-М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 


