
1 
 

 
 
ПРИНЯТА 
на Педагогическом совете  
протокол №5  
от "30"августа 2024г. 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом Муниципального казенного 

образовательного учреждения Калинихинского 
детского сада №6 "Березка" 

№  86-А от "30"  августа 2024г. 
 

 
 

 

 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования группы комбинированной направленности для 

обучающихся 5 –7лет 
 с расстройством аутистического спектра(РАС) 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Калинихинского детскогосада№6 «Березка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п.Калиниха   

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 
Пояснительная записка 3 
1. Цели и задачи Программы 5 
2. Принципы и подходы к формированию Программы 6 
3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
развития детей с расстройством аутистического спектра Планируемые результаты освоения 
Программы в старшем возрасте 8 

4. Направления и задачи коррекционной работы……………………………….….15 
5. Планируемые результаты реализация Программы………………………………17 
 6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе……………………………………………………………………………..19 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 21 
Общие положения 21 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях 22 
Дошкольный возраст 22 
Социально-коммуникативное развитие 22 
Познавательное развитие 22 
Речевое развитие 24 
Художественно-эстетическое развитие 25 
Физическое развитие 25 
2. Пропедевтический  этап  дошкольного  образования  обучающихся с РАС ………26 
3. Взаимодействие взрослых с детьми 34 
4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 37 
5. Программа коррекционной работы с детьми с РАС дошкольного возраста (содержание 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
(коррекционная программа)) 37 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 59 
Образовательная область «Речевое развитие» 61 
Образовательная область «Познавательное развитие» 63 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 65 
Образовательная область «Физическое развитие» 70 
6. Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития детей с РАС
 …………………………………………………………………………………….72 
7. Рабочая программа воспитания…………………………………………………   …74. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 82 
1. Планирование образовательной деятельности  82 
2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  ……….  86 
3. Кадровые условия реализации Программы 86 
4.  Материально-техническое обеспечение программы  обучающихся с ОВЗ. ( п.53.3. ФАОП ДО ) 
………………………………………………………………………………91 

 



3 
 

 
 
 
 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования группы 
комбинированной направленности для обучающихся 5 – 7 лет с расстройством аутистического 
спектра (РАС) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Калинихинский детский сад№6 «Березка» (далее – Программа) является 
нормативно-управленческим документом организации, определяет объем, содержание, 
планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в группе комбинированной 
направленности для обучающихся 5-7 лет с РАС и обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка: 
физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 
для обучающихся с расстройством аутистического спектра (РАС). 

В Учреждении функционирует группа комбинирующей направленности для обучающихся от 
5 до 7 лет с расстройством аутистического спектра (РАС). 

Программа разработана на основании следующих законодательных актов и 
нормативно-правовых документов: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 
2. Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. 17.02.2023) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
3. Федеральныйзакон24июля1998г.№124-ФЗ(актуальнаяред.от14.07.2022) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 
14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

п.3.1.1 стр. 29, 30 количество воспитанников с ОВЗ в группах комбинированной и 
компенсирующей направленности (по нозологиям) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 
октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 
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9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 
стр. 333 Допустимые величины параметров микроклимата в организациях обученияи 

воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи стр. 349 
10. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.07.2020№373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) (ред. от 01.12.2022 г) 

https://docs.cntd.ru/document/565627315 
11. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 
2010 г. № 18638) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

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

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e 
13. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 2020 г. № Р-75 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 06.04.2021) 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/ 
14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 
15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрирован 
28.12.2022 № 71847) 

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

 Методические рекомендации. Создание современного инклюзивного 
образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов на базе образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в субъектах Российской Федерации. 

 Методические рекомендации по материально-техническому оснащению и 
обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная 
школа»национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

https://docs.edu.gov.ru/document/5adccb5082b5e40c132dd3aa5cb67b25/ 

 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 
образовательных программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 
перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. №Пр-487 по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) 
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Уставом Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Калинихинского детского сада №6 «Березка». 

Программа разработана на основе Федеральной адаптированной образовательной 
программыдошкольногообразованиядляобучающихсясограниченнымивозможностями здоровья, 
утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 год № 1022 
(далее по тексту ФАОП ДО), Федеральной образовательной программы дошкольного 
образования, утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 
г. № 1028 (далее по тексту – ФОП ДО). 

В структуре Программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, 
организационный, дополнительный. 
1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья (п.10.1 
ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ). 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Задачи программы(п.10.2.ФАОПДО): 

 реализация содержания АОПДО; 
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

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

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

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

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

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

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 
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2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со ФГОС ДО АООП базируется на следующих принципах: 
1) Общие принципы и подходы к формированию АООП: 
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей, 
уважение личности ребенка. 

Дифференцированный подход к построению АООП для детей, учет их особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 
содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Реализация АООП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

2) Специфические принципы и подходы к формированию АООП: 
Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и 
предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен 
уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес 
(определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает возможность 
включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие с другими детьми. 

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 
обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 
моделировании реальных жизненных ситуаций. 

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 
необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 
коррекционной педагогики и специальной психологии при реализации АООП для детей с РАС. 

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на 
оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и дает 
возможность ему испытать радость преодоления трудностей. 

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 
обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие. 

Принцип сочетания различных видов обучения, объяснительно-иллюстративного, 
программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 
активности и инициативности ребенка. 

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, 
выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально- коммуникативное 
развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно- эстетическое развитие), 
осваивается при интеграции с другими областями. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 
участию в реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, 
особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы 
ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, 
приступая к разработке АООП, следует учитывать, что ее реализация будет значительно 
эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального окружения ребенка. 

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 
обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят 
воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 
дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог и др., их 
способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве 
профессиональных ценностей и целей. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 
обучающихся с РАС (п.10.3.6 ФАОП ДО): 
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1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 
окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, 
сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 
накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой 
для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек 
с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - 
потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 
окружающего у людей с РАС: 

 фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 
мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности 
формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции 
(фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного 
образа); 

 симультанность  восприятия; 
 трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 
 Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию)предполагает 

целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на формирование 
целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 
дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим 
сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: большинство 
используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приемы и методы, 
включенные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью выраженности 
аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и 
для каждого существуют определенные показания к применению, условия использования, 
возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 
является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и 
действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 
предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек 
становится для ребенка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно 
индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), 
что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 
дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит только 
параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 
постепенный, требующий постоянного учета возможностей ребенка с РАС на данный момент, 
особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: агрессия и 
аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 
стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления 
препятствуют развитию ребенка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически 
невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция 
проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной коррекции 
аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по другим 
направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 
(желательно не позднее 2 - 3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие 
проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС 
проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного процесса 
могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, 
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искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 
организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью 
согласуется с практикой: как правило, у ребенка с РАС помимо сугубо аутистических 
проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства 
(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 
отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновременно 
с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и 
сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как 
обусловленный аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую органически 
обусловленную умственную отсталость. Без учета структуры нарушений возможный уровень 
эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура 
нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических 
компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 
ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 
Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при 
нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из 
классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии 
компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, 
кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 
вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего 
относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико- психологической 
структуры РАС. Именно, в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений - 
психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 
психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 
исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 
включать: 

 выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 
 квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности (случайная 
или  патогенетически обусловленная); 

 выявлениеведущегоуровнянарушенийвклинико-психологическойструктуре; 
 определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 
мониторингреализациипринятойиндивидуальнойкоррекционно-образовательной 

программы 
 

3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики развития детей с РАС. 

 
 Возрастныеособенности5-6лет 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), доп. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. — 368 с. - С. 196-198. 

Возрастныеособенности6-7лет 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), доп. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. — 368 с. - С. 196-198. 

Характеристика детей с расстройством аутистического спектра(классификация 
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О.В. Никольской). 
Первая группа - «отрешенные дети с лицом принца». Дети не развивают активной 

избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 
практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 
средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Эти дети почти не имеют точек активного соприкосновения с окружением, могут не реагировать 
явно даже на боль и холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не менее, пользуясь в основном 
периферическим зрением, редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 
окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и, не 
обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 
происходящего, близкие часто говорят, что от такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или 
спрятать. 

Полевое поведение в данном случае принципиально отличается от полевого поведения ребенка 
«органика». В отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой ребенок не откликается на 
все, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие 
возможности активно и направленно действовать 
спредметамипроявляетсявхарактерномнарушенииформированиякоординациирука-глаз. Этих 
детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию 
крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка произвольно, он может 
сопротивляться, но как только принуждение прекращается, успокаивается. Негативизм в этих 
случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят, ускользают от неприятного 
вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия детис огромным 
трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и навыками коммуникации. Они 
мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими 
привлекшее их слово или фразу, а иногда и неожиданно отразить, словом, происходящее. Эти 
слова, однако, без специальной помощи не закрепляются для активного использования, и остаются 
пассивным эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, 
их понимание обращенной речи остается подвопросом. Так, дети могут проявлять явную 
растерянность, непонимание прямо адресованной им инструкции и, в тоже время, эпизодически 
демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации прямо 
им ненаправленной и воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 
некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера (такие случае 
неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать понимание происходящего 
значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать 
способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками 
форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 
домашними компьютерами. 

Практически не имея точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не реагировать 
явно и на нарушение постоянства в окружении. Разряды стереотипных движений, так же, как и 
эпизоды самоагрессии, проявляются у них лишь на короткое время и в особенно напряженные 
моменты нарушения покоя, в частности при нажиме со стороны взрослых, когда ребенок не в 
состоянии немедленно ускользнуть от них. 

Вместе с тем, даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 
человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они 
разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 
мимолетного тактильного контакта, подходят к близким, для того чтобы их кружили, 
подбрасывали. Именно с близкими эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: 
могут взять за руку, подвести к нужному объекту и положить на него руку взрослого. Таким 
образом, так же, как и обычные, эти глубоко аутичные дети вместе со взрослым оказываются 
способными к более активной организации поведения и к более активным способам тонизирования. 

Существуют успешно проявившие себя методы установления и развития эмоционального 
контакта даже с такими глубоко аутичными детьми. Задачами последующей работы является 
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постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми и в контакты со 
сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная 
реализация, открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 
социального развития ребенка. 

Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, автономен, 
пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не 
провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как правило, 
не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от 
контакта, «утекает»или не реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в 
ответ на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 
Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. 
Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего — мутичен. 

Вторая группа - «активно отвергающие дети», «тираны семьи». Включает детей, 
находящихся на следующей по тяжести ступени аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь 
самые простые формы активного контакта с людьми, используют  стереотипные формы поведения, 
в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 
окружающем. Их аутистические установки уже выражаются в активном негативизме, а 
аутостимуляция как в примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях – активном 
избирательном воспроизведении однихи тех же привычных и приятных впечатлений, часто 
сенсорных и получаемых самораздражением. 

В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной 
избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, 
однако они жестко ограничены, и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально 
выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - 
избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему 
новому, боятся неожиданностей, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 
брезгливость, легко и жестко фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут накапливать 
стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, дезадаптируют 
ребенка и могут легко спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 
негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты 
к общению. В этих рамках они легче осваивают социально бытовыенавыки и самостоятельно 
используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может 
проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в 
рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком 
жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых сложились, и необходима специальная 
работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 
выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на 
основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из 
песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной ситуации, 
для ее понимания может потребоваться конкретное знание того, как сложился тот или иной штамп. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 
стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – 
как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 
усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного 
порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, когда ребенок извлекает нужные 
ему сенсорные впечатления прежде всего самораздражением или в стереотипные манипуляции с 
предметами, а могут быть и достаточно сложные, как повторение определенных аффективно 
заряженных слов, фраз, стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно 
более сложные как математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и 
того же эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему как 
аутостимуляциядлястабилизациивнутреннихсостоянийизащитыоттравмирующих впечатлений 
извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 
стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 
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Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени искажено. Страдает, 
прежде всего, возможность их развития и использования для решения реальных жизненных задач, в 
то время как в стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 
практике возможности: уникальная память, музыкальный 
слух,моторнаяловкость,раннеевыделениецветаиформы,одаренностьвматематических 
вычислениях, лингвистические способности. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 
ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. В привычных рамках 
упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить программу не только вспомогательной, 
но и массовой школы. Проблема в том, что эти знания без специальной работы осваиваются 
механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в 
ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные 
знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. 

Ребенок этой группы может быть очень привязан к близкому человеку, но это еще не вполне 
эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим для него, но значим, прежде всего, как 
основа сохранения столь необходимой ему стабильности, постоянства в окружающем. Ребенок 
может жестко контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, протестует при 
попытке нарушить стереотип сложившегося контакта. Развитие эмоционального контакта с 
близкими, достижения более свободных и гибких отношений со средой и значительная 
нормализация психо-речевого развития, возможны на основе коррекционной работы по 
дифференциации и насыщению жизненного стереотипа ребенка, осмысленными активными 
контактами с окружением. 

Дети первой и второй группы по клинической классификации относятся к наиболее типичным, 
классическим формам детского аутизма, описанным Л. Каннером. 

ОсобенностиповедениянаПМПК:ребенокнеадекватен,напряжен,активноизбегает контакта, 
неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, испуган, могут 
наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, демонстрирует стереотипные движения, 
двигательно беспокоен, стереотипно прыснет, бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и 
стереотипная, со специфичной скандированностью. Может демонстрировать и достаточно 
сложные ритуалы, которые ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят 
нелепо, неадекватно. 

Третья группа – «захваченные энтузиасты». Дети имеют развёрнутые, но крайне косные 
формы контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы 
поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствами 
стереотипные увлечения, часто связанные с неприятными острыми впечатлениями. Это создаёт 
экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, аутизм таких детей 
проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 
выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Этидетистремятсякдостижению,успеху,иихповедениеформальноможноназвать 
целенаправленным.Проблемавтом,чтодлятого,чтобыактивнодействовать,им требуется полная 
гарантия успешности, переживания риска, неопределенности их полностью дезорганизуют. Если в 
норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в 
реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 
подтверждение своей успешности. Он малоспособен к исследованию, гибкому диалогу с 
обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо и гарантированно может 
справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не столько 
постоянство и порядок окружения (хотя это тоже важно для них), сколько неизменность 
собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и 
требует диалог с обстоятельствами) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. 
Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то не стало настоять на своем, часто 
оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное впечатление, поскольку неумение вести 
диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 
взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. 
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При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 
развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов 
может оцениваться как слишком правильная и взрослая- 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные 
темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 
подтверждаетсярезультатамистандартизированныхобследований.Приэтом,вотличиеот других 
детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут 
рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по 
астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и часто производят впечатление «ходячих 
энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 
интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 
мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, 
однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и 
являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее 
успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, страдают навыки самообслуживания. В области 
социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 
нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 
происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо 
понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 
асоциальнымвпечатлениям.Стереотипныефантазии,разговоры,рисункинатемы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 
получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается 
им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться сверходаренный, позже обнаруживаются 
проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными 
интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, 
внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 
обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно 
получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 
позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 
представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

Дети этой группы в клинической классификации могут быть определены как дети с синдромом 
Аспергера. 

Особенности поведения на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. Сверх 
захвачен своими собственными, стойкими стереотипными интересами. Контактесть, он активный и 
абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. Демонстрирует 
псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит несколько механистичный 
характер, что может оцениваться как высокое интеллектуальное развитие, речь взрослая, может 
быть с большим запасом слов. 

Четвертая группа – «сверхтормозные», «висящие на матери». Для этих детей произвольная 
организация очень сложна, но в принципе доступна. В контакте с другими людьми они быстро 
устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации 
внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна общая 
задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и 
меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 
социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 
требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 
социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, и выступает уже не как защитная установка, а 
как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимостьв контактах и 
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проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них 
характерно легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении 
привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, 
что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 
постоянной поддержке, и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети 
становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от 
выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная 
для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с 
миром преимущественно опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 
контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне 
освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 
перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно 
чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. 

Такие дети не развивают изощренных средств аутостимуляции, им доступны нормальные 
способы поддержания активности - они нуждаются в постоянной поддержке, одобрении и 
ободрении близких. И, если дети второй группы физически зависимы от них, то этот ребенок 
нуждается в непрестанной эмоциональной поддержке. Потеряв связь со своим эмоциональным 
донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 
останавливается в развитии может регрессировать к уровню, характерному для детей второй 
группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети 
четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и 
имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более 
равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 
некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка 
становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, 
поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 
деятельности, 
недостаточностьифрагментарностьпредставленийобокружающем,ограниченностьигры и фантазии. 
В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, 
возможно в конструировании, рисовании, музыкальных занятиях. 

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей 
группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 
растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 
обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и умственной 
отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы 
в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, 
вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития 
попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. 

Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и вситуации истощения 
и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им 
учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 
социальном навыке, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 
контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают 
наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 
адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет 
перспективы плодотворной реализации. 

По мнению специалистов, именно эти дети описываются в специальной литературе как 
высокофункциональные дети с аутизмом. 

Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие (или 
чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 
эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В 
тревожащих ситуациях — двигательные или речевые стереотипии. Ребенок повышено раним, 
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тормозим в контактах ,н е«считывает эмоциональный контекст ситуации. В речи встречаются 
эхолалии, ошибки употребления местоимений. 

Особые образовательные потребности и запросы обучающихся с РАС. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с РАС в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами: 

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - 
психомоторный, социальный и общий интеллект). 

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое 
должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 
индивидуального обучения. 

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального 
развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая программа). 

5. Последовательная работа с семьей. 
 
Специальные образовательные условия по группам РАС. Первая группа РАС. 
1. Обучение по адаптированной образовательной программе для детей с РАС, 

получающими образование, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 
сверстников, не имеющих ограничения здоровья. / Обучение по адаптированной основной 
образовательной программе с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 
возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 
3. Режим- полный/не полный день. Возможно кратковременное пребывание. 
4. Индивидуальные/подгрупповыезанятия:спедагогом-психологом,учителем- 

логопедом, учителем-дефектологом 
5. Возможно сопровождение тьютором. 
6. СрокповторногопрохожденияПМПКчерез1год(в ситуации инклюзивного образования) 

или ранее по усмотрению ППк. 
 
Вторая группа РАС. 
1. Обучение по адаптированной образовательной программе для детей с РАС, 

получающими образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, 
не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. / Обучение по 
адаптированной основной образовательной программе с учетом психофизических особенностей и 
индивидуальных возможностей ребенка с РАС. 

7. Режим- полный/не полный день. Возможно кратковременное пребывание. 
2. Индивидуальные занятия: с педагогом-психологом, учителем логопедом, 

учителем-дефектологом. 
3. Сопровождение тьютора. 
4. СрокповторногопрохожденияПМПКчерез1годилипозапросуППк.  
 
Третья группа РАС. 
1. Обучение по адаптированной образовательной программе для детей с РАС, 

получающими образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, 
не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки / Обучение по 
адаптированной основной образовательной программе с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 
3. Режим-полный/неполный день. 
4. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем- 

логопедом, учителем-дефектологом. 
5. Сопровождение тьютора. 
6. СрокповторногопрохожденияПМПКчерез1годилипозапросу ППк 



15 
 

 
Четвертая группа РАС. 
1. Обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

с составлением ИУП с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 
ребенка с РАС / Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с 
РАС, получающими образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и 
в те же сроки // Обучение по адаптированной основной образовательной программе с учетом 
психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 
3. Режим-полный/неполный день. 
4. Индивидуальные/групповые занятия: с педагогом-психологом, учителем- логопедом, 

учителем-дефектологом. 
5. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ППк.  
 

4. Направления и задачи коррекционной работы 
Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, согласно нозологическим 

группам, осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования (п.28.5 ФОП ДО). 

Первая группа РАС. 
Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия, направленные на 

«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, простейших 
игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности  учителя-дефектолога:  формирование навыков 
продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших 
дошкольников — формирование стереотипа поведения в организованной (учебной) среде. 
Направлениядеятельностиучителя-логопеда:формированиенавыковпростой 
коммуникации,алгоритмовпроизвольноговысказывания.Развитиеиныхкомпонентов речи. 

Вторая группа РАС. 
Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия с психологом по 

«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование стереотипных 
игровых навыков, имитации. Использование методов поведенческой терапии. Консультирование 
родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной деятельности и 
взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего дошкольного возраста — 
формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной среде / формирование 
предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков 
коммуникации.Развитиепониманияобращеннойречи.Включениеэхолалийвдиалоговые формы 
речи, алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

Третья группа РАС. 
Направления деятельности педагога-психолога: занятия по развитию самовосприятия, 

элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, обучение 
пониманию эмоций другого человека в рамках предметно- игровой деятельности. 
Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей старшего 
дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на 
соответствующем материале. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации, 
алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи. 

Четвертая группа РАС. 
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Направления деятельности педагога-психолога: работа по формированию 
социально-эмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно- творческой 
направленности. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной 
деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации, 
алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

Динамика психического развития ребенка с РАС зависит от варианта дефекта, уровня 
интеллектуально-эмоционального развития, особенностей умственной работоспособности, 
своевременной коррекции. 

Трудности построения коррекционно-педагогических программ обусловлены многообразием 
проявлений РАС, сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированностью 
познавательной деятельности. Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с РАС 
направлена на формирование базовых составляющих психического развития. 

Коррекционно-образовательные занятия по формированию элементарных математических 
представлений, ознакомлению с окружающим миром (с миром природы, с предметным и 
социальным окружением) (образовательная область «Познавательное развитие») проводит 
учитель-дефектолог. Коррекционно-образовательные занятия по 
развитиюречи,развитиюречевого(фонематического)восприятия,подготовкекобучению грамоте 
(образовательная область «Речевое развитие») проводит учитель-логопед. 

Все организованные формы коррекционно-образовательной деятельности решают как 
коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с 
учетом специфики различных видов деятельности, возрастных индивидуально-типологических 
особенностей детей. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 
воспитательно-образовательного компонента изменяются в зависимости от варианта дефекта, 
уровня интеллектуально- эмоционального развития, особенностей умственной работоспособности, 
своевременной коррекции, выраженности недостатков развития речи. 

 
5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры реализации АОП для обучающихся с РАС(п.10.4.6ФАОП 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 
собенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 
образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 
разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы 
риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на время 
окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на время 
завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются 
отдельно для трех уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 
третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 
расстройств является наиболее тяжелым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 
нарушениями умеренной (тяжелой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого 
развития) (п.10.4.6. ФАОП ДО): 

1) Понимает обращенную речь на доступном уровне; 
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2) Владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным 
формам общения; 

3) Владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 
невербально); 

4) Выражает желания социально приемлемым способом; 
5) Возможны элементарные формы взаимодействия с родителями(законными 

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

работников; 
8) Различает своих и чужих; 
9) Поведение контролируемо в знакомой ситуации (н а основе стереотипа поведения); 
10) Отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
11) Участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

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

обводка); 
15) Различает«большой–маленький»,«один–много»; 
16) Выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе)с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 
17) Выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута(под контролем 

педагогических работников); 
18) Умеет одеваться и раздеваться по расписанию(в доступной форме); 
19) Пользуется туалетом(с помощью); 
20) Владеет навыками приема пищи. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со 

вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических 
расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще легкой, иногда 
умеренной степени и нарушениями речевого развития) (п.10.4.6. ФАОП ДО): 

1) Владеет простыми формами речи(двух-трехсложные предложения, простые вопросы) 
или (иногда) альтернативными формами общения;  

2) Владеет  конвенциональными формами общения(вербальнои(или)невербально); 
3) Может поддерживать элементарный диалог (чаще-формально); 
4) Отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 
5) Возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 
6) Выделяетсебя,родителей(законныхпредставителей),специалистов,которыес ним 

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

руководством педагогических работников; 
10) Знает основные цвета и геометрические формы; 
11) Знает буквы, владеет техникой чтения частично; 
12) Может писать по обводке; 
13) Различает «выше–ниже»,«шире– уже»; 
14) Есть прямой счет до10; 
15) Выполняет  физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 
16) Выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем 

педагогических работников; 
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17) Имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 
ним правилами; 

18) Владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 
самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 
расстройств является сравнительно легким, часто сочетается с формальной сохранностью 
интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства 
отмечаются) (п.10.4.6. ФАОП ДО): 

1) Владеет речью(альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 
2) Инициирует общение(в связи с собственными нуждами); 
3) Может поддерживать диалог(часто-формально); 
4) Владеет конвенциональными формами общения с обращением; 
5) Взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно); 
6) Выделяет себя как субъекта(частично); 
7) Поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 
8) Требуется поддержка в незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 
9) Владеет поведением в учебной ситуации; 
10) Владеет социально-имитативной и ролевой игрой(в основном, формально); 
11) Владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 
12) Владеет основами безотрывного письма букв); 
13) Складывает и вычитает в пределах 5-10; 
14) Сформированы представления о своей семье, Отечестве; 
15) Знаком с основными явлениями окружающего мира; 
16) Выполняет физические упражнения по показу, инструкции расписанию 

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

педагогических работников; 
18) Имеет представления о здоровом образе жизни связанными с ним правилами; 
19) Участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
20) Владеетосновныминавыкамисамообслуживания(одеваетсяилираздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 
21) Принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
22) Умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 
 
 

6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2, а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

1. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы 
в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 
Программы. 
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2. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

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

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

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

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

3. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 
Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 
и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности,степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 
особенности развития ребенка. 

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

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

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

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
5. Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 
том числе, его динамики. 

6. В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 
Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

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

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогических работников Организации в 
соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 
 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 
 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 
региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 
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дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
7. Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основнуюзадачу - 
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями Стандарта. 

8. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
9. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
 повышения качества реализации и программы дошкольного образования; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 
 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 
10. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого- 
педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 
оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 
оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 
Организации. 

11. Система оценки качества дошкольного образования: 
 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 
дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 
педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 
работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Общие положения 
Большинство детей с РАС характеризуются неравномерностью развития. При 

необходимости, для адаптации содержания направлений развития ребенка с РАС рекомендуется 
обращаться к Примерной АООП для детей с задержкой психического развития и с Примерной 
АООП для детей с интеллектуальными нарушениями. 

В адаптации нуждаются все пять образовательных областях, так как из-за нарушения в 
речевом  и в коммуникативном развитии, освоение материала  в полном объеме ребенком с РАС 
она данном этапе  невозможно. 

Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства способствуют: 
- ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в помещении, в 

процессе образовательной деятельности; 
- побуждают ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 
- способствуют  переносу знаний в жизненные ситуации; 
- содействуют  коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми. 
АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа, 

отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование навыков в 
рамках непосредственно-образовательной деятельности, формирование навыка в рамках 
самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д. 

Для освоения программного содержания АООП 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. 

В связи с трудностями понимания устной речи ребенком с РАС, а так же буквальностью 
интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: давать инструкцию, 
привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать несложные инструкции и 
объяснения, проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать длинных глагольных 
цепочек в объяснениях. При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо 
специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых 
понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию текста. 
 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 Дошкольный возраст. 
 Социально-коммуникативное развитие предполагает развитие: 
На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-коммуникативное 
развитие согласно Стандарту направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 
другими детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими 
детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

 формирование позитивных  установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту ,социуме, природе. 

- Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения 
социально-коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения 
ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти 
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задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС 
(п.35.1. ФАОП ДО); 
 
 Познавательное развитие предполагает: 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием 
речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает следующие целевые 
установки: 

 Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
 Формирование познавательных действий, становление сознания; 
 Развитие воображения и творческой активности; 
 Формирование  первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях), 

 Формирование  первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 
1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях: 

 развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и 
различения предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с целью 
формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию 
целостного зрительного образа); 

 соотнесение количества (больше-меньше-равно); 
 соотнесение пространственных характеристик (шире-уже, длиннее-короче, выше-ниже); 
 различные варианты ранжирования; 
 начальныеэтапызнакомствасэлементарнымиматематическимипредставлениями(количеств

о, число, часть и целое); 
 сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 
 сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 
 формированиепервичныхпредставленийопространствеивремени;движенииипокое; 

формирование представлений о причинно-следственных связях. 
2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной

 мотивации. Формирование познавательных действий: 
 формированиеирасширениеспектраинтересовнаосновемотивации,адекватнойуровню 

развития ребёнка с РАС; 
 определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 
 коррекцияразвитиялюбознательностиприРАС,таккакспонтанноеёуровеньснижени(или) 

искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом. 
3. Развитиевоображенияитворческойактивности;возможнонескольковариантов: 
 при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта в 

будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности 
действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности 
нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа; 

 на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 
приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

 развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм через 
доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 
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 если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 
использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для того, 
чтобы "заземлить" аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, 
поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения событий 
внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми 
критериями), выделения ребёнком себя как физического объекта, выделение другого человека как 
другого, что доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии. 

Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля какобщемдомелюдей,обособенностяхееприроды,многообразиистранинародовмира: 

 формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 
успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных уровнях, от 
возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 
Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих представлений; 

конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках 
индивидуальной программы развития (достижимо не для всех обучающихся с РАС) 
(п.35.3.ФАОПДО). 

 
Речевое развитие включает: 
Наосновномэтапе-работапоречевомуразвитию,начатаявпредыдущихэтапах,продолжается, 
частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно ребёнку): 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владение 
речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном этапе сохраняет 
актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи: 
 Совершенствование конвенциональных форм общения; 
 Расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 
 Расширение спектражизненныхситуаций,применительноккоторымсформированынавыки 
общения; 
 Развитиие навыков диалога, речевого взаимодействия  в рамках простой беседы. 
3. Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого 
творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по формированию 
спонтанного речевого общения). 
4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с учётом степени 
пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность 
посодержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 
Художественно-эстетическое развитие направлено на: 
- развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение; 
- развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 
обучение восприятию; 
- 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. 
- 5.Формированиезвуковойаналитико-синтетическойактивностикакпредпосылкиобучения 
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грамоте: 
- начинатьэтонаправлениеработыследуеткакможнораньше, но основной её объём 

приходится на пропедевтический период (п.35.2. ФАОП ДО). 
 
Художественно-эстетическое развитие подразумевает: 
Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
 реализациясамостоятельнойтворческойдеятельностиобучающихся(изобразительно
й, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть решены далеко 
не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает опыт, скорее можно 
говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в 
коррекционно-развивающих целях. 
В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического восприятия то, 
что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные природные 
явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); 
произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, 
понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с 
РАС неполно и (или) искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, 
но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, 
в тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, 
пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла в силу 
непонимания психической жизни других (п.35.4. ФАОП ДО). 

 
Физическое развитие подразумевает: 
В  образовательной области «физическое развитие» реализуются следующие целевые установки: 
 развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системыорганизма,развитиюравновесия,координациидвижения,крупнойимелкоймоторикиобеих 
рук,атакжесправильным,ненаносящемущербаорганизму,выполнениемосновныхдвижений(ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение  
 подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами(впитании,двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезныхпривычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с аутизмом, но также 
являютсявспомогательнымфакторомдлякоррекцииаутистическихрасстройств.Занятияфизкультуро
й, контролируемая двигательная активность являются важным средством профилактики, контроля 
и снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию 
движениям педагогического работника и по словесной инструкции. 
Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются первостепенно 
важными.Развитиепредставленийоздоровомобразежизниисвязаннымиснимнормамииправилами 
возможны не во всех случаях и сначала только через формирование соответствующих стереотипов, 
привычек с последующим осмыслением на доступном ребёнку уровне. 
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Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с аутизмом основной 
задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы 
с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, 
социально-коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом (п.35.5. ФАОП ДО). 
 
2. Пропедевтический  этап  дошкольного  образования  обучающихся с РАС (п.35.6ФАОПДО). 
Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет сложный период: 
возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется процесс обучения (например, 
урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной группе), возрастают требования 
к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации. 
Для обучающихся с РАС с учётом  особенностей их развития переход от дошкольного образования 
к начальному общему образованию происходит много сложнее, и обязательно требует подготовки, 
причём для обучающихся с разной выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен 
быть дифференцированным. 
Задачи подготовки к школе можно разделить на (п.35.6.1ФАОПДО).: 
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. 
Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с 
аутизмом  в пропедевтическом периоде дошкольного образования (п.35.6.2 ФАОП ДО).: 
1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок 
способен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть испытывает потребность в 
общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с партнёром; 
обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, 
устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с 
аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного развития крайне 
редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнёром и инициации контакта. 
2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, необходимый 
для обучения в классе, 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. 
3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел устной речью, 
чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. Однако цензовое образование представляется 
возможным получить только при наличии словесно-логического мышления, для чего необходимо 
владеть речью (устной и (или) письменной). 
4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно устанавливать в 
дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов - 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. 
5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном развитии: 
 Следует развивать потребность в общении; 
 Развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего- устную 
речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы коммуникации); 
 Учить понимать фронтальные инструкции; 
 Устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и 
педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; 
 Соблюдать регламент поведения в школе. 
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Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе 
(п.35.6.3ФАОПДО): 
1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребёнка с РАС к 
укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает соблюдение 
следующих требований школьной жизни: 
 Выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень 
работоспособности; 
 Спокойно относиться к чередованию уроков и перемен(что с учётом стереотипности 
обучающихся с аутизмом не всегда легко); 
 Правильно реагировать на звонки(возможна гиперсензитивность) и контроль времени; 
 Уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных ситуациях(на 
переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках). 
Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с большими 
трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно? 
2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно 
формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций, 
приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для школьного 
обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, 
составление сценариев поведения и другие методические решения. Если есть шанс, что такой 
подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен использоваться, но во многих 
случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность для решения 
проблем поведения недостаточна. 
3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного поведения на 
индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной работы, и продолжается 
столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически должны 
распространить "учебный стереотип" на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от 
избранного методического подхода) следует с самого начала планировать подготовку к школе так 
же, как организована поурочная система, но с некоторыми отличиями: 
 индивидуальноподбираетсяоптимальноедлязанятийвремядня(лучшевсего-утром,какв 
школе); 
 обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким образом, 
чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное пространство, отсутствие 
отвлекающих раздражителей); по мере возможности ).  
 ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, и условия проведения занятий 
приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 
 продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки определяются с 
учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости; постепенно 
объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным показателям с учётом 
действующих санитарных правил; 
 обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и навыки 
ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, по мере возможности, 
приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной образовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с РАС; 
 следуетпомнитьонеравномерностиразвитияпсихическихфункций,включаяинтеллектуальны
е,уобучающихсяс РАС; 
 начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых ребенок 
успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока); 
 с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 
 по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо постепенно 
переходить к групповым формам работы; 
 в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной ситуации, в 
связи с чем перемены проходят организованно и по заранее спланированной программе (возможны 
спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием пищи). 
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Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом к началу 
обучения в школе (п.35.6.4ФАОП) 
 
Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он может самостоятельно 
раздеваться и одеваться самостоятельно принимать пищу, способен справляться со своими 
проблемами в туалете, может решать основные вопросы, связанные с гигиеной и 
самообслуживанием. 
В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только при условии 
самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих проблем - как и многих 
других - нужно начинать решать совместными усилиями в раннем детстве. Если же это по каким-то 
причинам не получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужно 
разрабатывать индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных 
выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в основном, обучающихся с тяжёлыми и 
осложнёнными формами РАС, или обучающихся, которых в дошкольном возрасте воспитывали по 
типу гиперопеки. Решение этих проблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного анализа 
поведения или с помощью традиционных педагогических методов. 
Формированиеакадемическихнавыковвпропедевтическомпериодедошкольногообразованияобучаю
щихсясаутизмом (п.35.6.5ФАОП ДО) 
Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения обучающихся 
с типичным развитием. Особенности формирования навыков чтения и письма, математических 
представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют определённого 
внимания педагогических работников даже в старших классах. 
Основы обучения обучающихся с РАС чтению(п.35.6.6ФАОПДО): 
1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие академические 
предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности развития ребёнка с аутизмом. 
2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или основами 
математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и памяти. Как всегда, 
обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. 
Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным 
сопровождением в связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не следует использовать 
звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть буквы в 
словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за 
склонности к формированию стереотипий очень нежелательно, поскольку существенно затрудняет 
обучение. 
3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. 
Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные буквы деревянные, от 
магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем также 
недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя-дя», 
«бел-ка»), так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение. 
4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьми нужно 
начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся вызвать при формировании 
экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не удастся, но 
выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках так 
называемого «глобального чтения», для использования письменных табличек в целях 
элементарной коммуникации (обозначать своё желание, согласие или несогласие с ситуацией). 
5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он прочитает, 
были ему близки и понятны (это «мама», «папа», названия любимой пищи и 
игрушки).Сопоставлениенаписанногослова,егозвучанияи,например,фотографиимамы (папы) или с 
любимой игрушкой (юла, машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для 
понимания смысла чтения. 
6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет читать, на 
фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми же предложениями, 
которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем картинку с 
изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях 
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ребёнку следует оказать помощь. Хорошие результаты даёт демонстрация коротких (не более 
одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с письменными 
или)звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки сопровождается звучащими 
(или) письменным словом «Пьёт». В дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до 
простого предложения:"Мальчик пьёт", «Мальчик пьёт из чашки». При переходе к картинкам, 
изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, 
причёсываются, разговаривают по телефону) животные, так как при аутизме перенос на 
аналогичные действия людей даётся сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен 
уровень абстрактного мышления. 
7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для обучающихся с 
тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобальное чтение. По существу, 
глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов (чему 
способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в 
соответствие определенному предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций речи в 
рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует рассматривать как 
запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, его 
графическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к обучению чтению по 
слогам. 
8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто требует длительного 
обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению при РАС состоит в 
том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и понятен ребенку во всех 
отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым. 
Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок 
понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо стремиться. 
При обучении и чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать сказки, 
пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона чтения 
требует длительной работы, которую следует продолжать в школе. 
9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверх ценного интереса или сверх 
пристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет перейти к другим темам. 
10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и 
смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и 
содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть 
практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко 
встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С этой 
проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда удаётся достичь желаемого до 
перехода ребёнка с аутизмом в школу. 
11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную 
возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой чтения и осмыслением прочитанного 
легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 
12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и для 
обучения письму. На этом этапе коррекционной работы обучающиеся с аутизмом чаще всего 
затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если ребенок может этот текст 
прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи 
аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как прочитанный 
текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: создается предпосылка 
если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для 
компенсации этих трудностей, облегчения их преодоления. 
13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть 
затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых интересных и 
приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти ребенка 
восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно 
чтение (и, кроме того, структурируются временные представления). Вслед за этим можно 
прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, 
напротив, различия ситуаций. 
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14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, представить, 
понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень более целостного восприятия и 
понимания жизни. 
Основы обучения обучающихся с РАС письму (п.35.6.7 ФАОП ДО): 
1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучающихся с РАС при 
подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных обучающихся очень часто наблюдается 
стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из главных 
причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и эти 
нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности вообще и, в дальнейшем, - 
негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить максимум усилий для того, 
чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важно не только потому, что письменная речь - 
одна из форм общения и речи в целом; письмо активно способствует развитию многих важных 
центров коры больших полушарий, то есть общему развитию ребенка. 
2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 
необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, 
зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно начинать 
как можно раньше. 
3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в 
том, чтобы: 
 Определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 
 Научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучении 
графическим навыкам; 
 Провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими навыками 
(штриховка, обводка, дорисовка); 
 Провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной 
координации. 
4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует 
учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность произвольной 
деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной 
сферы, возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим 
действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические требования, как правильная посадка, 
положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и 
правильная направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение 
правильно держать ручку встречает у обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто 
кончик ручки направлен «от ребёнка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для 
формирования правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные 
насадки, специальные ручки. К сожалению, это не всегда помогает, 
нозадерживатьсянаэтомслишкомдолгоидобиватьсяправильногоположенияруки «любой ценой» не 
следует, так как можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 
5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и 
зрительно-моторной координации. Эти задания включают в себя развитие ориентировки на 
плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на большом листе бумаги и, 
постепенно переходя на лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя 
линейка, над верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно 
длительным, так как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв 
нельзя. 
Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования «копировального метода» 
должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: при копировании ребенок делает 
это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к облегченному варианту написания, что 
при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где 
много внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается обучающихся крайне 
стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой и 
зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). Часто 
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педагогические работники и родители (законные представители) при обучении письму 
поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, обучающиеся с большим трудом 
обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и «пишут» только с поддержкой). 
Недопустимы большие по объему задания, так как длительная работа, смысл которой ребенку не до 
конца ясен (или совсем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней. В большинстве 
случаев не следует обучать письму печатными буквами, так как переход к традиционной 
письменной графике (и, тем более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 
6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть 
понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 
 Обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 
 Обводка по частому пунктиру (кратковременно), 
 Обводка по редким точкам (более длительный период), 
 Обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период), 
7. Самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид деятельности). Каждый этап 
должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) количеством повторов для того, чтобы все 
разместить в пределах строчки, и чтобы в конце строчки обязательно оставалось место для 
полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно было закончить строчку 
самостоятельно. 
8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта последовательность 
диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и некоторыми особенностями 
психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, который определяет 
последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются моторный компонент и 
ассоциации между движением руки и элементами букв. 
9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, 
расположенной несколько ниже верхней границы 
строки,линиюведутпротивчасовойстрелкипотраекторииовала,какпринаписаниибукв «с»и далее 
«о». Характер основного движения определяется конечной целью - освоением безотрывного 
письма. 
10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглавных (особенно 
если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 
11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и ассоциативного 
родства моторных действий: «о» - законченный овал буквы «с», «а» — это «о» с неотрывно 
написанным крючочком справа: 
 Первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 
ведущим является круговое движение: 
«с»,«о»,«а»; 
 Вторая  группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 
ведущим является движение«сверху вниз»: «и», «й», «ц», «ш», «щ», «г», «п», «т», «н», «ч», «ъ», «ь», 
«ы»; 
 Третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 
ведущим является движение «снизу вверх»: «л», «м», «я»; 
 Четвёртая  группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 
ведущим является движение «снизу вверх» со смещением начальной точки («петлеобразное 
движение»): «е», «ё»; 
 Пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой:«б»,«в»; 
 Шестая группа: строчные  буквы с элементами под строкой:«р»,«ф»,«у»,«д»,«з»; 
 Седьмая группа. Сложная комбинация движений:«э», «х», «ж», «к», «ю»; 
Порядок обучения написанию заглавных букв так же подчиняется в первую очередь 
закономерностям графики.  
Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое движение 
«С», «О». 
Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение«сверху 
вниз»: «И»,«Й»,«Ц»,«Ш»,«Щ». 
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Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение «сверху 
вниз»с «шапочкой»(горизонтальный элемент в верхней части буквы, который пишется с отрывом): 
«Г», «Р», «П», «Т», «Б». 
Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение «снизу 
вверх»:«Л»,«А», «М»,«Я». 
Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение «сверху 
вниз» с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: «Е», «Ё», «3». 
Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение «сверху 
вниз» с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: «У», «Ч», «Ф». 
Седьмая  
группа.Заглавныебуквы,внаписаниикоторыхиспользуетсясложнаякомбинациядвижений«В»,«Д»,«
Н»,«Ю»,«К», 
«Э»,«X»,«Ж». 
12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребёнок 
умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить знакомое для него 
короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, поскольку 
таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который 
нужно начинать по возможности раньше; это также является профилактикой «побуквенного 
письма»(оно не столь нежелательно, как «побуквенное чтение», но его негативный эффект все же 
существует), которое мешает удерживать смысл написанного и делает навык более формальным. 
13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного 
письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую профессиональную 
подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике 
безотрывного письма. 
14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самого начала 
добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная строка, где 
принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если ребенок с аутизмом 
усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему 
выполнение письменных заданий. 
Обучениеобучающихсясрасстройствамиаутистическогоспектраосновамматематическихпредставле
ний (п.35.6.8ФАОПДО): 
1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке; 
несформированность обобщенных представлений 
о количестве; непонимание пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий 
по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание математических терминов; 
трудности понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями 
речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам математических знаний 
встречает так много трудностей в пропедевтическом периоде. 
2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет усваивается 
значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания), быстро и 
правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. Если 
предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся 
неуспешны, или решают примеры очень долго. Такая форма работы не развивает математических 
представлений, она скорее находится в русле стереотипии ребёнка и симультанности восприятия, 
чем логического мышления. 
3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с усвоением 
алгоритмов операций и основных математических понятий (число, больше-меньше, состав числа, 
смысл арифметических действий, условий задач). 
В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 
 трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. Причина 
может быть не столько в слабости абстрактных процессов, сколько в чрезмерной симультанности 
восприятия; 
 фиксацияначистоколичественныхкатегорияхисложностьпониманияусловиязадачсконкретн
ымсодержанием. 
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4. В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с 
РАС необходимо дать понятия сравнения «высокий–низкий», «узкий–широкий», 
«длинный–короткий» и «больше–меньше»(не вводя соответствующих знаков действий). 
Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическом материале (лучше на 
пальцах не считать) -обозначение количества предметов до пяти без пересчёта. 
Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству предметов, 
помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с аутизмом, как правило, с трудом овладевают 
счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень быстрый) пересчет 
по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования состава числа при 
проведении счетных операций, особенно устных. 
5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные проблемы 
встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных операций менее 
выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают алгоритмы 
вычислений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению тех или иных 
действий могут, но сформулировать задачу и раскрыть смысл результата вычислений - далеко не 
всегда. 
6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС сталкиваются, 
практически, во всех случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание условия задачи в 
связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на содержании 
задачи в связи с проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с 
фиксацией на частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить 
ребёнку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое 
(вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством 
конкретных предметов или рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть 
поставлены соответствующие знаки математических действий. При этом мы должны называть эти 
знаки не «плюс» и «минус», но «прибавляем», «отнимаем». Важно объяснить ребёнку, какой задан 
вопрос, и какой ответ мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во 
многих случаях приводит к быстрым хорошим результатам, но некоторым детям необходимо более 
длительное время для усвоения порядка решения задач. 
7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных математических 
понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и навыков. Второй момент - 
не допускать разрыва между чисто математическими категориями (сформированными даже на 
очень высоком уровне) и возможностью их практического использования, то есть не увлекаться 
решением все более и более сложных абстрактных вычислительных примеров, если не 
сформированы навыки решения задач со смысловым содержанием. 
8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не только 
индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный период, но и степень 
необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя основными 
компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми образовательными 
потребностями - академическими знаниями и уровнем жизненной компетенции. 
 
3. Взаимодействие взрослых с детьми 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 
аспекты образовательной среды: 
характер взаимодействия с педагогическим работником; 
характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 
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педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 
двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 
на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 
процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником 
и другими детьми. 
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 
ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. 
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический 
работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности 
за свой выбор. 
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают 
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей 

Характер взаимодействия со взрослыми.  
В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с 

ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные социальные контексты. 
Это реализуется при следующих условиях: 

- каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 
взаимодействия с ребенком, 

- взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка, 
- налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 
- взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др. 
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Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 
уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение 
подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение в 
социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), 
аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости, 
нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной такого 
поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние или 
желания социально-приемлемым способом (например - головная боль, голод, жажда) Крик или 
агрессия иногда могут быть единственным способом, с помощью которого он может выразить 
просьбу, то есть средством коммуникации. 

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное 
поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до проблемного 
поведения и после. Проанализировав данные события можно значительно снизить качественный и 
количественный уровни проблемного поведения. Для этого используются следующие способы: 

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а именно: 
просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать отказ. При 
общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с 
помощью подсказок. 

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 
самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 
выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями.  

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они 
трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому необходимо: 
понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно простых и сложных 
заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно быстром темпе 
(задания должны быть короткими), часто менять задания, выбирать эффективные методы 
обучения. 

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 
другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в детское 
сообщество.  

Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции 
взрослых, работающих с детьми и понимания того, что: 

- ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего, 
- не понимает подтекста и юмора, 
- затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании, 
- быстро пресыщается контактом, 
- высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, 

проявляет значительную социальную наивность. 
Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание окружающих 
того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, прекращению взаимодействия, 
демонстрации нежелательных формы поведения. В подобных ситуациях роль взрослого 
заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную помощь. 

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, 
которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, поощрять за 
самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, 
учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей 
обращаться к ребенку с просьбой. 

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить ребенку с 
РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать его сильные 
стороны. 

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо расширять 
спектр его отношений с миром,  другими людьми и самим собой: развивать понимание эмоций, 
намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия других на основе их 
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желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому необходима проработка 
личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с ним его впечатлений, 
переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого составление историй про ребенка и его 
близки, работа с художественными текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его способности к 
диалогу. 

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным контактом. У 
него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует уголок уединения 
(зоны отдыха ребенка). Для этого используют: 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 и т.д. Детей 
необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения. 

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в 
процессе образовательной деятельности используется: 

Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное расписание 
выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды 
деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка изображения на 
карточках могут быть реалистичными, символическими или схематичными. Карточки 
размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня без 
дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность; не 
использовать постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство 
безопасности; переходить от одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. 
При переходе к школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием. 

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. 
Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз детей или 
непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия рекомендуется применять 
карточки с символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене 
видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или ином занятии; доводить до 
конца выполнения задания. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, 
понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал должен 
подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой целью используют 
различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче знаний об 
окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с подписями, картинки 
с подписями, картинки-символы. 

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 
разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 
выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 
моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения (аппликации, 
рисунка, лепки и т.п.). 

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС может 
выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание получить 
какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д. Для того чтобы 
дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное 
напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда основные нормы поведения 
будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 
поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, нормы 
поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются индивидуально для 
конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и 
событий его индивидуального опыта. История должна сопровождаться рисунками и 
фотографиями. 
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Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия 
до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для ребенка и 
являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик, 
приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.) 

4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 
(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 
обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 
представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 
специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и 
дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 
обучающихся. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с РАС: 
1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от таковой при 
типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными нарушениями коммуникации и 
социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) и специалисты 
должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, 
деятельности, обучения. 
2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в 
зависимости от ее модальности, и наиболее доступной для ребенка с аутизмом является визуальная 
информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, 
обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребенка. 
3. Использование устной речи во взаимодействии с ребенком требует ясного представления о его 
уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника должна быть доступна ребенку 
для понимания, не слишком сложной. 
4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых 
находится ребенок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые изменения в 
соответствии с динамикой развития ребенка. 
5. Ребенок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для этого 
неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких случаях 
педагогический работник ни в коем случае не должен: 
а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на поведение 
ребенка; 
б) допускать, чтобы ребенок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком случае 
мы будем подкреплять его проблемное поведение). 
6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о 
намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться сделать 
окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогических работников, 
но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. В связи с этим нужно, помимо 
организации окружающего, учить ребенка понимать происходящее, понимать, оценивать и 
правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено 
расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не 
только свои действия, но и возможные реакции ребенка, для чего нужно хорошо знать, что его 
привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного 
интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего ребенка можно 
отвлечь и переключить на другие занятия. 
7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжелательную 
атмосферу, формировать у ребенка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и 
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развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по отношению 
к педагогическим работникам и обучающимся. 
8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии ребенка 
общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с 
типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. 
Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех 
основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 
9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает ребенок с 
аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально доступного прогресса в 
развитии ребенка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более 
высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике "ребенок - семья - организация": 
приоритет принадлежит интересам ребенка с аутизмом; 
основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители (законные 
представители); 
организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной особенностям ребенка. 
10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструктивного 
взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться отношений 
взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном ознакомлении 
родителей (законных представителей) с программами работы с ребенком, условиями работы в 
Организации, ходом занятий. 
11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме очень 
много, качество ее разное, очень многие родители (законные представители) в результате 
нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или 
в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребенку и почему. Следует 
подчеркивать индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность 
"чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, 
подчеркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 
12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые 
столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением. 
13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребенок с аутизмом. 
Установление ребенку диагноза "аутизм" является для родителей (законных представителей), 
фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от 
неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к 
аутизму у ребенка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребенку, его 
будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности 
индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребенком, должен 
учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на понимание особенностей ребенка и 
подходы к его воспитанию. 

Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение потери 
смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, выраженная 
избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; социальная самоизоляция 
семьи; информационная депривация родителей; потребность родителей в кратковременной 
«передышке». 

Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 
заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения ребенка; 
постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих в 
некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; 
переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество родителей детей с 
РАС раннего и дошкольного возраста используют естественный и гибкий подход в воспитании 
ребенка. 
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Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания 
партнерских отношений с родителями: 

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции 
педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей. 

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 
Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с ребенком и 

придерживаться ее и дома и в детском саду. 
Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции друг 

друга. 
Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное мнение и 
собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о помощи, право 
получать признание и т.д. 

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 
предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от нее. 

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные стороны 
ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком, 
продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения ребенка. 

Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, что многим 
современным родителям трудно настроиться на совместную с педагогами работу по воспитанию и 
обучению своего ребенка. Ответственность за трудности, проблемы в развитии ребенка такие 
родители, как правило, возлагают на педагогов - «не научили, не нашли подход». 

Родители полностью или в большей части перекладывают воспитание и обучение своего 
ребенка на детский сад по следующим причинам: 

- родители не в полной мере осознают свои родительские права и обязанности, в том числе в 
свете требований нового законодательства; 

- родители некомпетентны в вопросах воспитания и обучения современных детей, 
испытывают трудность в организации совместной деятельности с ребенком в домашних условиях; 

- родители постоянно работают и проводят с ребенком недостаточно времени; 
- родители не интересуются жизнью ребенка в детском саду, не принимают участия в 

совместных мероприятиях; 
- родители ведут асоциальный образ жизни. 
Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не только негативно 

сказывается на их развитии, но и неизбежно приводит к снижению качества дошкольного 
образования. 

Именно поэтому, обновленное дошкольное образование должно способствовать 
формированию активной позиции родителя, как основного заказчика и потребителя 
государственной услуги качественного дошкольного образования. 

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые направлена 
Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, родительской 
компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, содействие 
совместной деятельности родителей и детей. 

В основу системы работы по взаимодействию с семьей положена технология Т. И. Бабаевой, 
А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой, максимально соответствующая требованиям ФГОС ДО. 
Задачи, которые авторы технологии подробно прописывают для всех возрастных групп, 
обеспечивают поэтапное формирование родительской компетентности. Предложенное содержание 
работы по направлениям, хотя и оставляет простор для педагогического творчества, но, тем не 
менее, не дает педагогу даже с небольшим стажем работы свернуть с намеченного авторами курса. 

Работа строится по 4 направлениям: 
1. Педагогический мониторинг. 
Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности родителей 

работой ДОО. 
Содержание работы: 
• Изучение социального фона семей на учебный год; 
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• Анкетирование родителей; 
• «Изучение особенностей семейного воспитания»; 
• Педагогическое наблюдение «Взаимодействие детей и родителей в ситуации 

утреннего приема детей в группу»; 
• Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к сотрудничеству с 

педагогами ДОО по коррекции речи»; 
• Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством оказания 

образовательных услуг; 
• Анкетирование родителей воспитателями групп в рамках тем самообразования и по 

итогам педагогической диагностики. 
2. Педагогическая поддержка. 
Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов родителей, 

привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка. 
Содержание работы: 
- возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и анонимно) 

специалистам ДОО  почтовых ящиков обратной связи на группах, внести любые предложения. 
- организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду; 
-оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем можно 

заняться с ребенком дома для ее освоения; 
- индивидуальные консультации воспитателей для родителей; 
- помощь в сборе документов для областной и городской психолого-медико- 

педагогических комиссий; 
- бесплатное обследование речи ребенка, разовая консультация логопеда; 
- общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива родителей и детей 
(«День открытых дверей» и др.); 
- информационные стенды для родителей; 
- еженедельные приемные часы администрации и специалистов для родителей; 
- своевременное оповещение о планируемых в ДОО мероприятиях; 

- организация совместной трудовой деятельности детей и родителей (субботники); 
- привлечение семей к участию в городских, областных и дистанционных конкурсах; 
- выставки семейного творчества. 
3. Педагогическое образование. 
Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции родителя. 
Содержание работы: 
- ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере образования; 
- общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим родителей вопросам 

обучения и воспитания детей; 
- консультации на сайте ДОО и тематических стендах «Искусство воспитания», «Психолог 

советует», «Логопед советует», , «Для вас, родители». 
4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 
Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми. 
Содержание работы: 
- Совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей 
общесадовые, Осенины, День матери, Новый год, 8 марта, 23 февраля, Выпускной бал, День 

семьи, любви и верности и групповые, согласно планам групп; 
- привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в мероприятиях 

детского сада; 
- организация выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к праздникам, в 

рамках тематических недель и педагогических проектов; 
- участие детей и родителей в районных  мероприятиях (культурно- спортивный праздник 
«Мама, папа, я - спортивная семья», «Веснушки», конкурс поделок «Осенняя ярмарка», 
«Новогодняя игрушка»). 

В коррекционно-развивающей работе педагогические работники пытаются привлечь 
родителей через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 
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устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках 
или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 
коммуникативном, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 
ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 
диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 
родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 
рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 
мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 
побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 
которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 
домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 
активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой группы родителей 
должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 
папках «Специалисты советуют». 

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен: 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

— развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 
деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 
походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 
проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 
развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 
пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести 
начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 
приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 
изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 
5. Программа коррекционной работы с детьми с РАС дошкольного возраста (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
(коррекционная программа)) 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического 
спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы повышенного 
риска формирования РАС (далее - группа риска). 
Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования развивающих 
методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере получения результатов 
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динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и 
накопления материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы развития. 
Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза из 
входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром Аспергера"), введенного после 
одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3 - 3,5 года, а затем необходимо создать 
условия для дальнейшей подготовки ребенка с РАС к переходу в Организацию, для чего 
необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 
специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно являющихся 
главным препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, "дозированное" введение 
ребенка с РАС в группу Организации с постепенным увеличением периода его пребывания в 
группе детей в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, 
социально-коммуникативных, речевых и других проблем. 
Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но вместе с тем, 
в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по мере созревания 
аутистической симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 
приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 
1. Развитие эмоциональной сферы. 
2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 
3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
4. Формирование и развитие коммуникации. 
5. Речевое развитие. 
6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 
7. Развитие двигательной сферы. 
8. Формирование навыков самостоятельности. 
9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Развитие эмоциональной сферы. 
Установление эмоционального контакта с аутичным ребенком является очень важным моментом не 
только в эмоциональном развитии ребенка с аутизмом, но и его сопровождении в целом. 
Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и окружающим 
миров в целом: 
формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других людей и 
адекватно на них реагировать; 
развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, сочувствию, 
состраданию; 
уметь выделять определенные явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки 
музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), связывая их с тем 
или иным эмоциональным смыслом (используя различные приемы, например, эмоциональное 
заражение); 
Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего поведение (через 
эмоциональное тонизирование при определенном уровне развития аффективной сферы): например, 
чтобы получить желаемое, научиться использовать указательный жест. Подкреплением должно 
стать не только удовлетворение желания, но и похвала другого человека, и нужно стремиться к 
тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем материальный результат. 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 
Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков аутизма. От 
уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик восприятия зависит 
не только накопление чувственного опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически все 
психическое и физическое развитие человека. 
Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", "Слуховое восприятие", 
"Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", "Восприятие вкуса" и "Формирование 
сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)". Содержание каждого раздела представлено по 
принципу "от простого к сложному". Сначала проводится работа, направленная на расширение 
диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 
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подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 
эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в 
ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 
распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, адекватно на нее 
реагировать, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 
Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части обучающихся с 
РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной модальности, не 
учитывая, которую можно спровоцировать нежелательные поведенческие реакции и предпосылки 
к формированию страхов. 

Зрительное восприятие: 
стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 
стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 
создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника, находящегося 
на расстоянии вытянутой руки; 
стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 
стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих глаз при 
использовании движущегося предмета (игрушки); 
стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном расстоянии для 
захвата; 
совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки 
зрительно-моторной координации); 
развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся рядом с 
ребенком, а также на небольшом удалении; 
стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного прослеживания 
в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), 
побуждать к действиям хватания, ощупывания; 
формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать предметы 
(игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, кубик); 
учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 
развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на другой, с одной 
детали предмета на другую деталь того же предмета; 
формировать умение выделять изображение объекта из фона; 
создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

Слуховое восприятие: 
развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, колокольчики, 
шарманки); 
стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знакомых 
игрушек; 
побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками, 
улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими; 
замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, 
подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельно или 
совместно с педагогическим работником; 
побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 
находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно увеличивающемся 
расстоянии; 
расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, бубен, 
металлофон); 
активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать ее 
появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных местах; 
привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, двигаться вместе с 
ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачивать на руках или на коленях, 
демонстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и 
игровой ситуацией; 
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создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего мира, 
фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, шуме 
льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и действия; 
расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов животных и птиц, 
подражать им; 
совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, учить 
дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя 
при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 
учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса животных при 
использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", "Кто спрятался?"); 
учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом фоне; 
создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания игрушек в 
качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 
побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать 
и называть его. 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 
активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание и другие 
тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 
вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание физической помощи 
(рука в руке, рука на локте, плече); 
добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (дерево, металл, 
клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре 
(гладкий, шероховатый), вязкости (твердый, жидкий, густой, сыпучий); 
развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений в 
результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его отдельных частей; 
развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений на 
исходящую от объектов вибрацию; 
развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений и 
восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать ребенку для 
захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 
развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по температуре 
(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости 
(жидкий, густой); 
формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного восприятия их 
разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и мягкие, опираясь на их 
тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 
различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 
узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

Восприятие запаха: 
вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений). 
узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 
обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной формы, величины, 
разного цвета; 
формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по цвету, 
форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного восприятия; 
учить сравнивать внешние свойства предметов ("такой - не такой", "дай такой же"); 
формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, сортировки). 

Формирование полисенсорного восприятия:  
создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды 
ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию (запаху, 

тактильным характеристикам). 
Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
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Одним из важнейших критериев при выборе и (или) составлении учебного плана является уровень 
интеллектуального развития ребенка. 
Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 
составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она особенно важна в случае 
тяжелых и осложненных форм РАС и должна начинаться как можно раньше. 

Формирование и развитие коммуникации. 
Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе взаимодействия 
обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматривается как основа формирования 
потребности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, - игровой деятельности или ее 
предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 
Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, задачи, которые 
решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени актуальны для 
всех обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения развития различного генеза, так и 
находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, безотносительно 
специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности развития обучающихся 
группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых нарушений развития 
также является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 
Основополагающим является формирование способов принятия, установления и под держания 
контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приемам взаимодействия с 
ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями (законными представителями), 
которые является важным звеном становления мотивационной сферы ребенка. 
Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы подразделяется 
на: 
формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения ребенка с 
родителями (законными представителями), педагогическим работником, формирование 
способности принимать контакт; 
развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 
развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного поведения. 

Формирование потребности в коммуникации. 
Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными представителями), 
другими близкими, педагогическим работником: 
формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), педагогическим 
работником в процессе удовлетворения физических потребностей ребенка; 
формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные отношения с 
родителями (законными представителями), чувства доверия и привязанности к ним; 
создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником; 
формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие между матерью и 
младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, настроенность друг на 
друга; 
стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие 
ритмического диалога); 
укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником в процессе телесных игр; 
формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), педагогическом 
работнике; 
формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными представителями), 
педагогическим работником, его указательным жестом как основного вида предпосылок 
проявления внимания к совместному действию. 
46.4.2. Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 
создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 
уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 
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формировать навыки активного внимания; 
формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом головы в сторону 
источника звука; 
вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 
формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и 
концентрацию внимания ребенка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия; 
вызывать у ребенка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать на их 
основе контакт; 
вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные игры, пение 
педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр; 
создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 
стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический работник; 
формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 
вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной 
педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, 
продуктивным видам деятельности); 
формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 
совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 

 Развитие основ социального поведения  
(предпосылок учебного поведения, профилактика и (или) коррекция проблемного поведения): 

учить откликаться на свое имя; 
формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического работника 
основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот); 
учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, изменять свое 
поведение с учетом этой оценки; 
формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определенную позу, слушать, 
выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции; 
учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой; 
предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, бодрствование 
(с использованием расписания и (или) на основе стереотипа поведения). 

Речевое развитие. 
Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 
полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском формирования 
РАС отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 
выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 
речевой деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается несформированность 
языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а 
также познавательной, регулирующей. 
В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать целенаправленную 
психолого-педагогическую работу по формированию возможностей общения, его вербальных и 
невербальных средств. 
Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 
средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе общения и 
социального взаимодействия. 
Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, развитие 
понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

Развитие потребности в общении: 
формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к общению; 
развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником; 
формировать умение принимать контакт, 
формировать умения откликаться на свое имя; 
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формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим 
работником и другими детьми; 
формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 
сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим 
работником; 
учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником (жесты, 
слова: "привет, пока, на, дай"); 
стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, требования; 
стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником. 

Развитие понимания речи: 
стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, интонации, голосу, 
зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой, 
указаниями на предметы; 
активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с 
предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд; 
создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с 
музыкальными игрушками; 
формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет педагогический 
работник; 
учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от ребенка; 
создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний (побуждающих, 
одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию соответствующей мимикой лица и 
естественными жестами; 
учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 
формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, комментируя 
действия ребенка и собственные движения речью; 
учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 
учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: "иди ко мне", 
"сядь"; 
учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 
учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции педагогического 
работника; 
активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, игрушки, 
картинки; 
учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации: 
стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы выразить просьбу; 
учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться взглядом и (или) 
жестом, указывающим на желаемый предмет; 
учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 
стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим работником; 
учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением головы или 
кисти); 
учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; 
стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получения желаемого 
предмета; 
учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 
стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выражения просьбы; 
учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и более 
метров) предмет; 
создавать условия для развития активных вокализаций; 
стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и лепете; 
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создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение фиксировать 
взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 
учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле простой 
артикуляционной гимнастики; 
побуждать к звукоподражанию; 
создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате действий 
с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 
учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", "Не хочу"; 
выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в дальнейшем - с 
обращением). 

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 
В возрасте до трех лет у любого ребенка возможности обозначить свое отношение к 
происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко используются 
крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного поведения, и это, в принципе, 
можно рассматривать как естественную реакцию для данного возраста. В связи с тем, что при 
аутизме выражена склонность к формированию стереотипий, частые повторения таких эпизодов 
приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, уменьшение частоты 
проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает такую работу не только 
коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует принимать во внимание, что сходные 
поведенческие проявления могут носить эндогенный характер, и не быть связанными с внешними 
обстоятельствами. 
Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению 
обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (законные представители) и 
другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период ребенок, в 
основном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). Коррекционцую работу с 
проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в русле развивающих, эмоционально 
ориентированных методов; элементы поведенческих подходов следует вводить по мере 
необходимости и выяснения особенностей психологического профиля ребенка. 
Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 
создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребенка исключительно важно не 
только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но для развития ребенка в целом. 
Положительные эмоции способствуют повышению общего (в том числе, психического) тонуса, 
создают благоприятный фон для установления контакта и развития взаимодействия, общения с 
ребенком; 
установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений сопровождения, но в 
рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как эмоциональный контакт ребенка с 
аутизмом с педагогическим работником, родителями (законными представителями) (прежде всего, 
с матерью) делает приобретенные навыки более стойкими, не требующими постоянного 
подкрепления, ориентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения и (или) 
подкрепления; 
установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения 
конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного поведения (основные 
функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание 
происходящего, общение в некомфортной для ребенка форме, непривлекательное занятие, 
сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необходимо 
в соответствии с используемым коррекционным подходом и с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка разработать программу по предупреждению ситуаций, провоцирующих 
проблемное поведение (например, обучение адекватным способам обозначать свои желания: не 
криком или плачем, а указательным жестом). 
В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 
а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они могут 
подкреплять проблемное поведение; 
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б) не допускать, чтобы ребенок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, избегание 
неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить нежелательную 
поведенческую реакцию; 
в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, 
игнорирование, тайм-аут). 

 Коррекция стереотипий в раннем возрасте требует особого внимания по нескольким 
причинам: 

в раннем возрасте в определенный период стереотипии свойственны типичному развитию; 
стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития (например, 
при умственной отсталости, ДЦП); 
определение стереотипий в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся 
нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько патогенетических 
вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррекции являются основными для 
гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По феноменологии в 
раннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-двигательные стереотипии. 
46.6.2. Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 
Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, 
напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во времени, 
зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, 
утомлением, эмоциональным состоянием); 
Отнесение стереотипий к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений развития, 
возможное наличие связи с аутизмом; 
Квалификация стереотипий по феноменологическим и патогенетическим признакам; 
Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенностям ребенка и 
варианту стереотипии; 
Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 
Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах ранней 
помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 
Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при типичном 
развитии ведущим после трех лет и остается таковым до 5 - 7 лет, однако базис его развития - и в 
норме, и при различных нарушениях - закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у ребенка с 
повышенным риском формирования РАС двигательная сфера должна быть в поле внимания 
родителей (законных представителей) и сотрудников Организации. Детям с аутизмом могут быть 
свойственны различные уровни двигательной активности, от гиперактивности до выраженной 
двигательной заторможенности, неравномерность развития двигательной сферы, например, 
несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия между возможностями произвольной 
и спонтанной двигательной активности. Это направление сопровождения включает формирование 
предметно-манипулятивной деятельности, развитие предметно-практической деятельности, 
общефизическое развитие, подвижные игры и плавание. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 
1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 
2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), учить 
тянуться рукой к этому предмету; 
3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую" 
4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 
5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по просьбе 
педагогическому работнику; 
6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета размера; 
7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 
8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры в 
разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трех форм); 
9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным пальцем и 
прослушивая разные мелодии; 
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10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 
Формирование предметно-практических действий: 

предметно-практические действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в 
раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение направлено на 
формирование специфических манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в 
произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. У 
обучающихся группы повышенного риска формирования РАС действия с предметами часто 
приобретают стереотипный характер, поэтому одной из задач сопровождения становится развитие 
ППД без усиления стереотипий: 
а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать, 
пересыпать, переливать, наматывать различный материал (следует выбирать те действия и 
материалы, которые не относятся к сверхценным и (или) не вызывают негативных аффективных 
реакций); 
знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твердый, текучий, сыпучий, 
пластичный); 
б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении провоцирования 
и (или) поддержки формирования стереотипий): 
развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они перестают 
соответствовать возрастным нормам); 
формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 
учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 
формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше избегать); 
формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из емкости или в емкость, 
перекладывать предметы из одной емкости в другую; 
учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 
активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при использовании совместных 
или подражательных действий (следует еще раз обратить внимание на опасность формирования 
стереотипий!); 
формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по подражанию, 
образцу и речевой инструкции); 
учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их функциональное 
назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, сачком, тележкой с 
веревочкой); 
создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение предметов из 
окружающей среды. 

 Общефизическое развитие: 
1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным физическим 
занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с другими детьми); 
2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаимодействия 
в движениях рук и ног; 
3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку с 
поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 
4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и перелезать через 
что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 
5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку). 
6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 
7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними 
некоторые действия (мячи, рули, обручи). 
8) создавать условия для овладения умением бегать; 
9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно; 
10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 
11) развивать у обучающихся координацию движений; 
12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 
13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 
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14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 
15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на спине" в 
положение "лежа на животе" и обратно; 
16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки - высота 15 - 20 см); 
17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 
18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 
19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 
20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 
заболеваний и для закаливания организма. 

Подвижные игры. 
Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки развития игровой 
деятельности", хотя представленность игровых моментов в совместной двигательной активности 
может быть очень разной. В ходе совместной двигательной активности облегчается формирование 
понимания мотивов деятельности других участников; преследуются следующие задачи: 
1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 
2) закреплять сформированные умения и навыки, 
3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 
4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 
5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, умения 
согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся. 

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности. 
Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются 
естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие этих и 
других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжелых случаях спонтанно 
фактически не развивается). Развитие игры, выбор ее видов и форм должны опираться на 
актуальный уровень и зону ближайшего развития ребенка в коммуникации, речевом развитии, 
памяти, внимании, воображении, моторике. 
В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются: 
учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подражанию в 
процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником (вставить фигурки в пазы; 
расставить матрешки в свои домики); 
учить действовать целенаправленно с игрушками на колесах (катать каталку, катать коляску с 
игрушкой); 
учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям педагогического 
работника; 
учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой инструкции. 

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 
Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в достижении 
хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, сформированные в 
раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу склонности к 
формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере следует, по возможности, 
раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем поведения) 
необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи. 
Наиболее существенным является создание условий для участия ребенка в исполнении 
повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), прием пищи, различные гигиенические 
процедуры): 
сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 
далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 
возрастанием "доли участия" ребенка с тенденцией к полной самостоятельности, достижимой в 
раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельности. 
Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно 
функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность 
во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, прием пищи). 

Формирование навыков самостоятельности. 
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Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков 
самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный 
уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. 
У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности развития 
самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических расстройств, так и в силу 
возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных причин, 
препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать это приоритетное направление 
сопровождения следует как можно раньше, при появлении первой же возможности. 
Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, развитием 
предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому развитию и другими 
приоритетными направлениями этого возрастного периода, с организацией отдельных занятий или 
дня в целом. Основным методическим приемом формирования навыков самостоятельности 
является использования расписаний различных по форме и объему. 
Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с повышенным 
риском формирования РАС - такие как познавательное и художественно-эстетическое развитие - не 
выделяются в самостоятельные, что не означает отсутствия соответствующей работы. 
Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", "формирование 
предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. Выделение "представлений об 
окружающем мире" как самостоятельной темы в раннем возрасте у обучающихся группы риска по 
РАС преждевременно: сначала необходимо создать возможности его познания (что особенно 
относится к социальному миру). Тем не менее с формированием представлений об окружающем 
мире могут быть связаны многие направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, 
речевое, физическое развитие). Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку ее 
содержание и возможности решения фактически полностью определяются успехами 
коррекционно-развивающей работы и некоторых других направлений сопровождения. 
То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению этого 
приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует неготовность 
подавляющего большинства обучающихся группы риска по РАС к соответствующей деятельности 
по социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированное активного 
внимания. 

 
Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие.  
Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следующим 
направлениям: 
1) Установление взаимодействия с аутичным ребенком - первый шаг к началу коррекционной 
работы. Особенно при тяжелых и осложненных формах РАС у ребенка нет мотивации к 
взаимодействию с другими людьми. 
2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в коррекционной 
работе, если у ребенка есть достаточные сохранные резервы эмоционального реагирования. 
3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не доступно. Следует 
отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен не только как 
форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут быть использованы как 
методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 
4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда 
ребенок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как тебя зовут?", 
"Где ты живешь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень важно, так как помогает 
быстрее разрешить ситуацию и сделать ее менее травматичной для ребенка. 
5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально приемлемым 
способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования проблемного поведения 
в коммуникативных целях. 
6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при встрече, 
прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно использовать в 
целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом навыка обращения: 



52 
 

переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создает базу для обращения в 
других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения используются не 
только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 
7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как показывает 
опыт, даже при наличии серьезной причины для взаимодействия с другим человеком (например, 
потребности в помощи) ребенок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его 
инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта ("Скажите, пожалуйста...", 
"Можно у Вас спросить..."), отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень 
полезны. 
8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 
расширения "жизненного пространства" ребенка с аутизмом, развития его самостоятельности. Это 
касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребенок, в 
транспорте. 
9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие - 
способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью 
партнера по коммуникации и особенностями ситуации. 
10) Использование альтернативной коммуникации. 

Коррекция нарушений речевого развития. 
Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция исключительно 
важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также играет очень важную 
роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у 
обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до 
нарушений коммуникативной функции речи при ее формально правильном развитии. 
Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью которого 
является установление патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка 
программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы 
речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи. 
Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 
1. Формирование импрессивной речи: 
обучение пониманию речи; 
обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 
обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 
обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 
обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 
выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 
2. Обучение экспрессивной речи: 
подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 
называние предметов; 
обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала - как 
переходный этап - невербально); 
обучение выражать согласие и несогласие; 
обучение словам, выражающим просьбу; 
дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение отвечать на 
вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем ты (например, 
причесываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию признаков 
предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, связанные с 
пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа 
спонтанных высказываний; 
3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи: 
формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно сформированной 
потребности в коммуникации); 
конвенциональные формы общения; 
навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребенок остался без сопровождения); 
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навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 
развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 
4. Развитие речевого творчества: 
преодоление искаженных форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, неологизмы); 
конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и позднее) 
задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование спонтанного речевого 
высказывания, спонтанной речи. 

 Развитие навыков альтернативной коммуникации. 
В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсроченным на 
неопределенное время. Иногда это связано с тяжестью аутистических расстройств, в других 
случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, органическим поражением 
существенных для речевого развития мозговых 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. 
Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной коммуникации 
должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании результатов комплексной 
диагностики. 

 Коррекция проблем поведения. 
Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, негативизм, 
аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых препятствий для социальной 
адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем коррекция поведения занимает очень 
важное место в структуре комплексного сопровождения. 
Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного анализа поведения, 
где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет определенную функцию; актом 
проблемного поведения ребенок 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: 
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 (обобщенно их две - избегание неприятного и 
получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 
4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное поведение; 
учить ребенка адекватным способам выражать свое желание изменить ситуацию; не поощрять 
проявления проблемного поведения, если оно все же возникло (ребенок не должен избежать 
неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 
5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще всего 
используются: 
подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного поведения; 
лишение подкрепления; 
"тайм-аут" - ребенок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой 
возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного поведения 
было избегание неприятной ситуации; 
введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребенка стимула (в 
терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает негуманного отношения к 
ребенку). В последние 15 - 20 лет используется редко из-за низкой эффективности (не дает 
положительного образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физические 
упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 
В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного поведения 
используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как специальное 
направление сопровождения проблема выделена недостаточно четко. 
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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 прикладной анализ поведения. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 
Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических расстройств. 
Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие образовательные направления, но, 
как представляется, целесообразно выделить основные задачи эмоционального развития 
специально. 
Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и окружающим 
миров в целом: 
формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки эмоционального 
состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их поведения; 
развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки собственного 
поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 
развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, сочувствию, 
состраданию; 
уметь выделять определенные явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки 
музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), связывая их с тем или 
иным эмоциональным смыслом (используя различные приемы, например, эмоциональное 
заражение, эстетическое воздействие). 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 
Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС (способность к 
самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребенок не будет уметь себя 
обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом и 
совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Все это 
необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 
Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители (законные 
представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь 
желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков самообслуживания и 
бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их основе 
более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпадают с 
таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных критериях и 
требует специальных знаний и большой осторожности. 
Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной составляющей 
комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет большое 
диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу и содержание 
имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии 
комплексного сопровождения. 
Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ поведения 
предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции как соотнесение и 
различение. 
Используются следующие виды заданий: 
1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соответствующими 
образцами); 
2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 
3) соотнесение одинаковых предметов; 
4) соотнесение предметов и их изображений; 
5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 
6) задания на ранжирование (сериацию); 
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7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 
Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и иных 
простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой деятельности, которая 
формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных занятий с педагогическим 
работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе Организации. Однако ведущим 
направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с 
точки зрения развивающих подходов является формирование произвольности, развитие 
возможности к организации собственного внимания и поведения. 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении 
социально-коммуникативного развития являются: 
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
что означает: 
способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических работников; 
способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части тела, лица, 
отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 
способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов семьи, 
знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); 
дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 
2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с 
педагогическим работником и другими детьми: 
формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом (словом или 
невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые 
проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем педагогического 
работника; далее - самостоятельно; 
взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, произвольное 
подражание; 
реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как предпосылка 
совместной деятельности, включая игровую; 
установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или 
взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем педагогических работников); 
развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с целью 
коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития ребенка; 
использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", 
"Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и 
использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребенок 
обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 
3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 
формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) 
отношения к другим детям; 
формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 
целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития - 
игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая); 
возможность совместных учебных занятий. 
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 
введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 
эмоционального контакта с педагогическим работником; 
осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребенка. 
5. Становление самостоятельности: 
продолжение обучения использованию расписаний; 
постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным формам 
расписаний; 
постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не механическое 
запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 
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переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и поведении. 
6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания: 
умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной 
коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать эти 
знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 
формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с другими 
людьми; 
формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 
эмоциональной жизни других людей; 
развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 
эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - бытовая деятельность, 
игра, впечатления от природы, искусства). 
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 
формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 
интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и 
(или) адекватных видов подкрепления; 
расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе мотивации, 
адекватной уровню развития ребенка и ситуации. 
8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного подкрепления; 
обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне самосознания). 
9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации: 
обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и ценностям, 
принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 
смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и 
ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, обществе, 
морали, нравственности. 
10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 
создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной степени) 
преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие коммуникативной 
интенции и средств ее структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению; 
возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно 
вербальные); 
возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей (законных 
представителей), специалистов, друзей). 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить такой 
результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно влиять на 
возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 
Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 
воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза. 
Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные вспышки, 
неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искаженным формам реакции 
ребенка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом случае 
принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогические коррекция (при 
необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное 
лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны 
случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 
Необходима правильная организация взаимодействия ребенка с РАС с членами семьи - 
положительный эмоциональный фон, внимание к ребенку не только тогда, когда он плохо себя 
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ведет. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления нежелательных 
форм поведения. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО). 

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом заключается, 
прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей, 
элементарных представлений и практических умений, которые обеспечивают ребенку 
жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, чтобы общаться с другими, 
чувствовать себя по возможности комфортно. 

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом являются, как 
правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны нормально общаться 
почти со всеми категориями людей. Со значительными трудностями ребенок с аутизмом 
перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты поведения. 

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения приемами 
взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации (особенно у детей с тяжелыми формами 
аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и развитие отрицательных для 
организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще больше осложняют их 
дальнейшую социализацию. 

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка с 
аутизмом, что характеризует особенности его физического и психического «Я». Поскольку 
ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в собственное пространство 
является характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса налаживания 
невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого для них окружением 
является определение собственных границ и преодоления страха вмешательства извне. 

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося у 
малыша осознание собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа себя и 
партнера, неумение регулировать продолжительность и интенсивность контакта и выбирать 
посильные для нее средства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение поз, пользование 
теми или другими невербальными действиями, регуляция интонаций и других просодических 
элементов). Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок начал 
понимать, чем она отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», «такой, как я не 
такой», «Я, мое» и т.д. 

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с 
окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них безопасного 
эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и очень медленным 
расширением пространства своего «Я». Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с 
аутизмом являются трудности обретения положительного социально-эмоционального опыта, что, 
в общем, определяет состояние развития его личности. 

Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом позволят сделать 
правильный общий вывод относительно функционирования составляющих социального развития 
конкретного ребенка с аутизмом и определить пути психологической работы с ним. Кроме того, 
такой подход позволит четче выявить и осознать те специфические различия в 
социально-эмоциональном развитии детей с аутизмом, которые делают их вхождение в мир людей 
таким проблематичным. 
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Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Продолжать знакомить с принятыми 
нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать 
слабым и маленьким. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ  И  ГРАЖДАНСКИХ  ЧУВСТВ 
Продолжать формирование Я-образа. . Воспитывать в девочках умение заботиться об 

окружающих.  
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей осваивать игровые способы действий, отражать в игре окружающую 

действительность. 
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность.  
Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Развивать  навыки ориентировки в пространстве. 
Способствовать развитию игре рядом. 

Настолъно-печатные дидактические игры 
Развивать представления об окружающем мире,  дружелюбие в совместных играх. 
Сюжетно-ролевые игры 
Обогащать социальный опыт детей. Способствовать взаимодействию в игре со сверстниками. 

Способствовать развитию  коммуникативных навыков. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 
чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 
Развивать интерес к наблюдению за  инсценировкой стихов, песенок, этюдов. 
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Горелки», «Самолет», 

«Машины». 
Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Виды транспорта», «Детеныши животных», 

«Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», и др. 
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «В магазине» и др. 
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием 
разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр «Театр» в групповом помещении 
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развивать интерес к труду взрослых, знакомить с профессиями и простейшими  трудовыми 

действиями. 
Развивать навыки самообслуживания. Прививать желание наводить порядок в группе. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Развивать навыки безопасного поведения в быту, дома и в детском саду, на улице. 
Развивать  представления о способах бережного взаимодействия с растениями и животными.  
Направления коррекции социально-коммуникационного развития ребенка с 
РАС 
С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра определены уровни, которые будут определять 
содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в этом направлении, а 
именно: 

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды; 
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Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство; 
Уровень 3 - Становление социального взаимодействия; 
Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду; 
Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими действиями и 

поведением). 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО). 

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами 
аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, стоит 
обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и 
коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре большое 
количество слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или не 
использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже сказать, нарушение которой 
составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших усилий и внимания со стороны 
педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у ребенка с аутизмом без коммуникативной 
составляющей теряет смысл, ведь нет разницы насколько много слов и насколько сложные 
предложения может произнести ребенок, если, при этом, она не может использовать свои речевые 
навыки, чтобы сообщить ближайшее окружение свои потребности и желания, передать 
информацию, рассказать о собственном опыте или чувства. Именно поэтому следующий раздел 
программы «Речевое развитие» подчеркивает важность приобретения детьми с расстройствами 
аутистического спектра навыков использования разговора (или альтернативных форм 
коммуникации) в повседневной жизни. 

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к способности 
ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая коррекционную работу по 
данному направлению. 

Особенности речевого развития у детей с аутизмом. 
Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и 

сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение коммуникации 
(вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям расстройств аутистического 
спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и 
социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и символической игры, и 
влияют, в свою очередь, на успешность овладения многими другими навыками в процессе 
обучения. Нарушения коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности 
обрести любых функциональных речевых навыков к богатого литературного вещания и 
способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме 
разговора. 

Дети,  которые могут понимать элементарную обращенную к ним речь окружающих, 
находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне первых слов. 
Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить свое вещание до 
уровня, понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания речи 
у данной группы детей предусматривает использование педагогом ситуативных, 
паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), что является просто 
необходимыми для взаимопонимания. 

Направления коррекционной работы в области речевого развития 
Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами аутистического 

спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений работы (развитие довербальной 
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коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне первых слов, комбинации слов, 
предложений, связной речи и альтернативные методы коммуникации). 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 
материал 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
Стимулировать  произнесение существительных — названий предметов, объектов, по всем 

изучаемым лексическим темам. 
Стимулировать развитие глагольного словаря,  способствовать усвоению понимания 

действий. 
Учить сопоставлять предметы и явления.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Развивать экспрессивную речь.  
Развивать умение составлять простые предложения  из 2—3 слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Развивать  правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать движения речевого аппарата по подражанию. 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ 

Развивать  внимание к чужой и своей речи. 
Развивать  умение отвечать на вопросы. 
Развивать коммуникативную функцию речи. 
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Разноцветные кружки», «Назови 

гласные», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 
Рекомендуемые картины для рассматривания: «Повара», «Мы играем в магазин», 

«Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», , «Подарок». 
 
 
 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  
Закреплять гласные  звуки А,О,У,И,Ы,Э.   
Познакомить с образом буквами и звуком П, Б,М, Н, Г,Д,В,Ф. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. (.ФГОС ДО) 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом. 
Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, уши, язык. 
Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из теорий возникновения 
аутизма) информация, полученная через органы чувств поступает в мозг детей с аутизмом как 
разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир фрагментарно и 
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предоставляют другого значения вещам. Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не 
замечает связей между вещами. Она не видит целого и не может различать первичные и вторичные 
вещи (теория «Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро потерять 
единое целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей жизненно важно для 
ребенка с аутизмом. 

Предоставление значение определенной ситуации или предметам в процессе восприятия 
занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать большее количество 
информации, соединить разрозненные части в единое целое и присвоить им значения. Выполнение 
действия, что требует соблюдения правильного порядка некоторых последовательностей, требует 
правильного планирования и организации. Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое 
целое, сталкивается, в результате, с трудностями как в планировании, так и в организации 
личностных задач (теория «Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких 
навыков, которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда 
- самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и 
может перейти к их выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым действиям, 
которые ему предлагают другие люди. 

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции других и 
не могут их предвидеть им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, мысли. 
Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет 
другого ребенка, он не осознает, что делает ему больно. 

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный в определенных 
сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: раздражители, которые действуют 
на глаза, доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» слишком велико. Очень важно 
знать, проявляются у ребенка подобные симптомы, поскольку это может помешать дальнейшему 
познавательного развития. 

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. Ребенок изучив, 
что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать за квадрат такую 
же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности относительно перенесения 
этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с аутизмом с большими 
трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, примерно в такой же ситуации. 
Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка была идентичной до 
мельчайших деталей. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, Познавательное развитие 
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; 
- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету; 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развивать  умение обследовать предметы. Развивать глазомер  в играх. 
Развивать умение  воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 
предметов по заданному признаку. 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение.  
Знакомить с геометрическими формами и фигурами. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
Развивать слуховое внимание при восприятии неречевых звуков.  
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды 
разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 



62 
 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному 
признаку (цвету, форме, размеру).  
Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек), 
«Геометрическое домино», Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.  
Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр сенсорного развития  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развивать  представления о праздниках и  родном поселке. 
Развивать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 
Развивать  представления о профессиях работников детского сада и трудовых действиях взрослых. 
Формировать представление о своей семье.  
Развивать  представления о предметах ближайшего окружения.  
Развивать представление о домашних и диких животных и их детенышах. 
Развивать представление о сезонных изменениях в природе.  
 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Центр науки и природы в групповом помещении  
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине. 
Развивать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 
ближайшего окружения. 

Развивать  навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Развивать представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности.  
Рекомендуемые игры и упражнения: «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», 

«Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу»,  «Кот и мыши», «Гусеница», 
«Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», 

«Измени количество», «Сложи фигуру», «Клоуны» и др. 
Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр математического развития 
Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 

Основой разработки содержания на направление познавательного развития для детей с 
аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены пять уровней 
последовательной работы с аутичными детьми: 

1 Уровень - Чувственный опыт; 
2 Уровень - Знания о предмете; 
3 Уровень - Знания о свойствах предмета; 
4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение; 
5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и событий. 
Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для 

дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.)(ФГОС ДО). 
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Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 
Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют 

высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким 
изобразительным и театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей очень 
уязвимы к стимулам внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, тактильных). В их 
системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и они 
стремятся получить желаемые впечатление именно через этот орган ощущения. Поэтому, 
например, когда речь идет о интересном для ребенка определенном музыкальном инструменте, то 
здесь определяющими могут оказаться такие его характеристики, как его внешний вид (форма, 
линии, цвет), звук, особые ощущения этого инструмента за прикосновением, или его 
привлекательность по запаху. 

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена 
следующим: 

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с аутичным 
ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». Специально 
подобранные средства для художественно-эстетических занятий (звуки, мелодии, тексты) 
привлекают внимание и организуют относительную устойчивость процесса восприятия ребенка 
с аутизмом. 

2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к людям 
- это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, например, через 
музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства. 

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению 
стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению их поведенческого 
репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных и регулятивных 
процессов, их способности к отклика как предпосылки общения. 

Мы предполагаем, что созданная, благодаря художественно-эстетическим занятиям, 
творческая среда будет способствовать интеграции личности детей с расстройствами 
аутистического спектра, даст им возможность почувствовать и осознать себя как неповторимую 
индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с другими людьми. 

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом 
Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно- 

эстетической линии развития. Много умений и достижений, которые свойственны детям с 
нормальным типом развития, остаются недосягаемыми для аутичных детей (сравнение 
произведений, объяснения особенностей художественных произведений, восприятие жанров, 
импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, интерес к музыкальной 
грамоты, стремление выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в некоторых из них 
оказываются исключительные способности в художественно- эстетической области 
относительно ощущение звука или цвета. Развертыванию целенаправленной 
коррекционно-развивающей работы этого направления предшествует определение, на каком 
уровне находится ребенок с аутизмом по художественно- эстетической линии развития. 

Таблица 2 - Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей с аутизмом. 

 
Уровень Содержание Характерные 

проявления 
Учебные задачи Коррекционные 

задачи 
1 Чувствительность 

к художественно- 
эстетическим 

 

Способность 
реагировать на 
ритмичные, 
вокальные, 
двигательные 
проявления, 
допускать 
определенные 

Формировать 
навыки действовать 
вместе с другими 
детьми; развивать 
танцевальные, 
игровые действия с 
предметами 

Преодолевать 
гиперфокус 
внимания, 
распространять 
диапазон 
восприятия 
сигналов 
окружающей 



64 
 

звуки и 
прикосновения 

среды; развивать 
способность к 
визуального 
контакта; 
формировать 
взаимодействие 
между 
зрительным, 
слуховым и 
тактильным 

анализаторами 
2 Появление 

отклика ребенка 
на обращение к 
нему средствами 

Способность к 
подражанию 
определенных 
звуков и 
действий, а 
также умение 
повторять те или 
иные движения 
во время 
слушания 
музыки или 
 

 
Формировать 
способность 
действовать по 
образцу, 
подражанию 
простые движения, 
учить выполнять 
инструкцию 

 
 

Развивать 
способность 
поддерживать 
визуальный 
контакт; 
развивать 
кинестетическую 
систему; 
формировать 
зрительно- 
моторную 
координацию 

3 Расширение 
спектра 
художественно- 
эстетических 
действий ребенка 

Способность 
улавливать ритм 
музыки и 
подстраиваться 
под него; 
возможность 
играть и петь 
вместе с 
другими, 
подхватывать (с 
помощью 
специалиста) 
ритмичные и 
вокальные 
проявления, 
способность 
внимание на 
контекст 
ситуации 

Формировать 
представление о 
произведениях 
музыкального и 
театрального 
искусства; 
формировать 
способность к 
подражанию в 
целом; 
развивать 
способность к 
функционировани
ю 
руки как органа 
самостоятельного 
целенаправленног
о 
действия. 

Корректировать 
стереотипные 
проявления; 

4 Способность к 
участию в 
занятиях 
художественно- 
эстетической 
направленности 

вместе с другими 

Возможность 
переключения 
внимания, 
способность 
участвовать в 
совместной 
деятельности и 
осваивать 
определенные 
формы 
художественного 

Развивать 
способность 
наблюдать за 
действиями 
взрослого и 
выполнять действия 
с подражанием и 
показом; 
формировать 
способность к 
совместному и 

Достигать 
интеграции 
психических 
процессов; 
способствовать 
становлению 
социальных 
функций 
ребенка 
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поведения или 
определенные 
 

самостоятельному 
выполнению 
действий с 
предметами 

5 Художественно- 
эстетическая 

активность 
ребенка,  

 
способность к 
совместной 

деятельности 

Достаточный 
объем внимания, 
способность 
усматривать 
контекст 
ситуации; 
инициатива в 
контакте; 
желание 
осваивать новые 
умения 

Формировать 
умение расширять, 
систематизировать 
представление об 
окружающей среде 
и собственное «Я»; 

формировать 
целенаправленный 
характер действий, 

способность к 
самоорганизации 

Развивать 
зачатки 
пластичности и 
выраженности 
двигательных 
проявлений, 
способность к 
вокально- 
пластическому 
самопроявлению 

 
 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с 
расстройствами аутистического спектра в художественно-эстетической сфере развития. Поэтому 
развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления 
предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по 
художественно-эстетической линии развития. 

Ребенок по уровню развития художественно - эстетического направления находится на 
первом уровне. При этом следует помнить: если ребенок проявляет развитость на определенном 
уровне, это не означает, что все задачи предыдущих уровней решены. Понимание этого должно 
побудить возвращаться дополнительно к задачам предыдущих уровней, чтобы наверстать 
недоразвитие и способствовать становлению базовых процессов, состояний и свойств у детей с 
аутизмом. 

Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит дезинтегрованый характер, 
художественно-эстетические средства могут выступать интегрирующим фактором, когда в 
одном действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, физические и социальные 
аспекты, которые непосредственно влияют на целостное развитие ребенка. Необходимо 
отслеживать моменты, которые могут стать тормозом в поступательном развитии аутичного 
ребенка. Одним из таких препятствий является «застревания» ребенка на определенных 
сенсорных впечатлениях. Для ребенка это могут быть звуковые впечатления от музыкального 
фрагмента или звука, который она изымает с помощью музыкального инструмента 
(музыкальной игрушки), для второй - тактильные ощущения, что получает от манипуляций с 
каким-то материалом (пластилин, глина, мел и т.д.), для третьей - зрительные впечатления от 
движения тканей, лент. Чтобы избежать чрезмерного углубления аутичного ребенка в детали 
сенсорного восприятия, процессы рисования должны стать для него реальностью, которая 
полноценно воспринимается и осознается. Только тогда музыка или рисование может 
превратиться в средство двусторонней коммуникации между ребенком и реальностью, ребенком 
и взрослыми как партнерами по общению, сделать эти отношения сознательными, а опыт 
знакомства с музыкальными инструментами, мелодиями, красками, материалами и людьми 

(коррекционными педагогами, родителями) - положительным, с элементами творчества. 
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений. 
Развивать  интерес к книге, к рассматриванию иллюстраций.  
Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. Русские 
народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. С. Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке»; К.Д. Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»;, 
«Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Б. 
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Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 
«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 
«Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», 
«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Тага 
выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. X. 
Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 
Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. 
Высотской, Б. Заходера, 3. Александровой. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр 
«Наша библиотека» в групповом помещении 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—6 частей со всеми 
видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
Развивать  навыки сооружения построек по образцу— из разнообразных по форме и величине 
деталей (кубиков, цилиндров, конусов, пластин),  

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 
Развивать  умение передавать в рисунке образы предметов. 
Развивать интерес к рисованию различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 
цветными карандашами, цветными мелками. 
Знакомить с народным декоративно-прикладным искусством.  

Лепка 
Развивать интерес к лепке. 
 
Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр художественного творчества 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Развивать навыки пения и движения под музыку. 
Слушание (восприятие) музыки  
Развивать умение слушать.  
Пение 
Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.  
Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки.  
Развивать умение  отражать в движении образы животных и птиц. 
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: 
П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская 
песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский- 
Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович 
«Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов 
«Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Байкачи, качи», 
«Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», «Новый год в окно 
стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (муз. Е. 
Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» 
(муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. 
Филиппенко,), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 
Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. 
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Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. 
Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким 
«Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина 
«По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»;«Ой, бежит 
ручьем вода» (украинская народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 
музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в 
парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), 
свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. 
Френкеля), «Теремок» (русская народная песта в обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» 
(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), 
музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и 
утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), 
«Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, 
вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), 
«Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры 
и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), 
«Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), 
«Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. Потапенко), «Щучка» (русская 
народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), 
«Ворон» (русская народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная 
песня). 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Музыкальный центр в групповом помещении 
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 
3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»), 
8. Портреты композиторов (П.Чайковский, Д.Шостакович, М.Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)(ФГОС ДО). 
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Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме. 
Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, гипертонус, 

дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии (нарушения координации в 
пространстве), апраксии (нарушение смысловых цепей действий)и др. 

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения мышечного 
тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных движений, но 
становится в значительной степени неуклюжей, когда ей нужно сделать что- то по просьбе 
взрослого. Например, на занятиях по рисованию рука ребенка становится настолько вялой, 
атонической, что не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает на 
карандаш, что дырявит лист. 

Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной реакцией, направленной 
на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции (двигательная активность направлена на 
раздражение собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она 
выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в целом. Однако аутостимуляции 
характерны в большей степени для того этапа развития моторики, который касается развития 
активности на уровне ощущений. 

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - переборки 
пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической 
чувствительности - хождение на цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов 
одновременно, например, вестибулярной и кинестетической чувствительности - колыхания с ноги 
на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне чувственной 
двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - синкенезии, 
которые являются свободной игрой мышц и ничего не выражают. 

Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с нарушением 
сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях зрения также проявляют 
аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме проблема в сенсорике связана 
непосредственно с органами ощущений, а с интеграцией сенсорной информации на пути к 
нервных центров анализаторных систем. 

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровеня пространственного восприятия, но в его 
поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные аутостимуляции. Например, они могут 
возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, защитная реакция в виде регресса к низшим 
формам поведения. Например, стереотипное бросание предметов, переборки предметов в руках, 
стук предметами и т.д. Все эти стереотипии также касаются трудностей в сенсомоторнш 
интеграции. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Развивать  двигательные умения и навыки с учетом возрастных особенностей (психологических, 
физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Развивать  навыки ходьбы в колонне по одному, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Развивать  навыки бега в колонне  по одному. 
Развивать  навыки ходьбы в чередовании с бегом. 
Ползание и лазание.  
Развивать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони.  
Прыжки.  
Развивать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед.  
Катание, ловля, бросание.  
Развивать  навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 с 
помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой. Развивать  умение подбрасывать 
мяч вверх и ловить его двумя руками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Учить 
бросать вдаль мешочки с песком и мячи.  

Ритмическая гимнастика.  
Развивать умение выполнять физические упражнения под музыку. 
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Строевые упражнения.  
Развивать умение строиться в колонну по одному. 
Общеразвивающие упражнения 
Стимулировать желание  выполнять упражнения вместе с детьми. 
Подвижные игры 
Стимулировать желание участвовать в подвижных  играх. 
Рекомендуемые игры и упражнения 
Игры с бегом: «Лиса и зайцы», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Бег по кругу», 

«Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые 
ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай 
лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы 
скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не 
лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 
обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», 
«Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры. «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови 
правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», 
«Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры. «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки». 
«Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», 
«Собери яблоки» . 

Эстафетные игры. «Забей гвоздь»,«Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 
«Палочка», «Круговая эстафета». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Физкультурный центр в групповом помещении  
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 
подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 
использованием спортивного оборудования. 
Развивать навыки самообслуживания. 
Развивать умение одеваться и раздеваться самостоятельно. 
Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Психолого-педагогическая коррекция физического (психомоторного) развития 
Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку 

необходима определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического тонуса, 
нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия психоэмоционального 
напряжения. Опыт работы подтверждает, что психолого- педагогическая коррекция при 
психомоторной задержке при аутизме возможна, вплоть до соответствия абсолютной норме. 

 
6. Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития детей по 
группам РАС. 

Третья группа РАС. 
Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, 

элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, обучение 
пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. 
Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей старшего 
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дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на 
соответствующем материале. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 
произвольного высказывания, коммуникативной функции речи. 

Четвертая группа РАС. 
Направления деятельности психолога: работа по формированию социально- 

эмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой направленности. 
Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности. 
Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

Интеграция усилий воспитателей и специалистов ДОО 
Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности 

в работе воспитателей и специалистов ДОО. 
Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 
групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов, еженедельные задания специалистов воспитателям. В календарных планах 
воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают лексические темы на месяц, 
примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени 
должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 
качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 
прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 
рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 
испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 
одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 
Психолого-медико-педагогический консилиум ДОО. 
Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого - медико - 
педагогичекой диагностики и сопровождения детей с отклонениями в развитии и/или состоянием 
декомпенсации и/или испытывающими сложности в социализации является 
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). 
Цель ПМПК - обеспечение диагностико - коррекционного, психолого - медико - педагогического 
сопровождения воспитанников с отклонениями психофизического развития и /или 
испытывающими сложности в социализации в детском коллективе и освоении основной 
образовательной программы, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения. 
Задачи ПМПК: 
- выявления и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика отклонений 
в развитии и сложностей в социализации в детском коллективе и освоении Программы; 
профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 
- выявление резервных возможностей развития; 
- определение характера, продолжительности, эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей; 
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- выявление воспитанников нуждающихся в специализированных условиях обучения; 
оценка (в рамках профессиональной квалификации сотрудников) психофизического развития 
воспитанников и направление информации о последнем в службы социального и педагогического 
сопровождения детей; 
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 
его состояния, уровень успешности; 
- консультирование родителей (законных представителей) и педагогических работников, 
непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении; 
формирование банка данных о детях с особыми образовательными потребностями. 
Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он может быть направлен, с 
согласия родителей (законных представителей) на городскую или областную психолого - медико - 
педагогическую комиссию. 
 

7. Рабочая программа воспитания. 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), 
предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 
требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в Организации 
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 
общего образования (далее - НОО). 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 
В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать конституционные и 
национальные ценности российского общества. 
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 
духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 
разработчиков рабочей программы воспитания. 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 
программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 
отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 
подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 
обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в основных 
направлениях воспитательной работы Организации. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 
воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
Целевой раздел. 
 Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 
через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
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Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
опирается на следующие принципы: 
принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 
развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования; 
принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 
России, включая культурные особенности региона; 
принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 
принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной 
деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения; 
принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого и раннего 
возраста (до 3 лет). 
Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 
"плохо". 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию "Я сам!". Доброжелательный, 
проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 
стороны педагогических работников. Способный к 
самостоятельным (свободным) активным действиям в 
общении. Способный общаться с другими людьми с 
помощью вербальных и невербальных средств общения. 

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

Физическое и 
оздоровительное 

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

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

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 
интерес и желание заниматься продуктивными видами 
деятельности. 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 
(до 8 лет). 
Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

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

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

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

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

Физическое и 
оздоровительное 

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

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

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

  
Содержательный раздел. 
 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 
компоненты. 
 Патриотическое направление воспитания. 
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 
которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 
народных и семейных традиций. 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" 
и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему 
народу, народу России в целом; 
регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 
своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 
народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы 
и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа; 



75 
 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с 
ОВЗ к российским общенациональным традициям; 
формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
Социальное направление воспитания. 
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. 
Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 
формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 
ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 
обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила. 
При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные 
народные игры; 
воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; 
учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Познавательное направление воспитания. 
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 
организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 
основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде 
любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 
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 Задачи по формированию здорового образа жизни: 
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 
развития ребенка; 
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям; 
формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр 
на территории детского сада; 
создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
введение оздоровительных традиций в Организации. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 
воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 
культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 
протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 
Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с 
ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 
Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 
формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в 
тесном контакте с семьей. 
 
 Трудовое направление воспитания. 
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
Основная Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 
педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы: 
показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 
возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей 
(законных представителей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; 
предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия; 
собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям. 
 
Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и 
красота"). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 
мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 
явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 
народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 
действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его. 
 
Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель Организации 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 
учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 
воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 
личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 
четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 
рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
 
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 
ребенка с ОВЗ. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 
творчества; 
уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их 
произведений в жизнь Организации; 
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 
родном языке; 
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реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 
направлениям эстетического воспитания. 
 
Календарный план воспитательной работы. 
На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитательной работы 
Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям 
развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать основой для 
проведения воспитательных мероприятий с детьми. 
Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 
содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в 
том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются организацией 
самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их 
погруженности в смысл праздника. 
Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 
закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности) 
Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь на 
личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 
Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 
воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 
памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 
датами Организации. 
Январь 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти жертв 
Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и (или) ситуативно). 
Февраль 
2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и (или) ситуативно); 
8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель 
12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 
22 апреля: Всемирный день Земли. 
Май 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы 
с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь 
1 июня: Международный день защиты обучающихся; 
5 июня: День эколога; 
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6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 1837), 
День русского языка; 
12 июня: День России. 
Июль 
8 июля: День семьи, любви и верности; 
30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 
Август 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 
(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 
ситуативно); 
27 августа: День российского кино. 
Сентябрь 
1 сентября: День знаний; 
7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
5 октября: День учителя; 
16 октября: День отца в России. 
Ноябрь 
4 ноября: День народного единства; 
27 ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в 
план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
31 декабря: Новый год. 
  
Особенности реализации воспитательного процесса. 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации целесообразно 
отобразить: 
региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации; 
значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Организации, 
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 
значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена принять 
участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 
ключевые элементы уклада Организации; 
наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 
воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 
существенные отличия Организации от других образовательных организаций по признаку 
проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 
особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 
Организации; 
особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. 
 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в 
процессе реализации Программы воспитания. 
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В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации 
развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 
дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения Организации. 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 
Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 
деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении сотрудничества 
педагогических работников и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной 
работы. 
Организационный раздел. 
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 
всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 
Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 
дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания. 
3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в интересах 
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных). 
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, 
учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 
месячного, годового цикла жизни Организации. 
Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой 
Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 
Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 
  

N 
п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 
жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные 
акты, правила поведения для 
обучающихся и педагогических 
работников, внутренняя 
символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-смысловое 
наполнение во всех форматах жизнедеятельности 
Организации: 
специфику организации видов деятельности; 
обустройство развивающей 
предметно-пространственной среды; 
организацию режима дня; 
разработку традиций и ритуалов Организации; 

АОП ДО и Программа воспитания. 
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праздники и мероприятия. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 
образовательных отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке 
сотрудников. Взаимодействие 
Организации с семьями 
обучающихся. 
Социальное партнерство 
Организации с социальным 
окружением. 
Договоры и локальные 
нормативные акты. 

  
Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 
раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это 
содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 
степень его вариативности и уникальности. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств; 
"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе которой 
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе 
специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического 
работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 
"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности - игровой. 
 
Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 
Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 
воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 
продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 
контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 
обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые 
и подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка. 
Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение 
эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 
создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся из соседней 
Организации). 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 
основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогическому 
работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 
 
Организация предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную 
специфику, а также специфику ОО и включает: 
оформление помещений; 
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оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ; 
игрушки. 
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится Организация. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. 
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирует научную картину мира. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает ценности 
труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, 
представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в 
среде. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства с 
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 
быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Планирование образовательной деятельности 
Расчет недельной образовательной нагрузки обучающихся Длительность непрерывной 

образовательной деятельности соответствует требованиям СП 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 
1.2.3685-21. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать 
санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 г., и 
санитарным правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. (п.3.2.9 Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 от 17 октября 2013 г. № 1155 (в 
ред. приказов Минпросвещения России от 21 января 2019 г № 31, от 8 ноября 2022 г. № 955). 
Длительность непрерывной образовательной деятельности: Старшая группа (5-6 лет) – 12 занятий* 
25 мин в неделю. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 13 занятий*30 в неделю. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает: - 
от 5 до 6 лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна, - от 6 до 7 лет 
– 90 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Учитель-дефектолог, учитель – логопед,  педагог-психолог разрабатывают план 
индивидуальных занятий в  соответствии с задачами АООП и индивидуальными возможностями 
ребенка. График работы специалистов утверждается ежегодно приказом заведующего ДОУ. 

 
Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели планируют  

на квартал план индивидуальной работы с ребенком в соответствии с его затруднениями. 
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Учебный план для обучающихся в возрасте с 5 до 7 лет 
 

О
бр

аз
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ат
ел

ьн
ая

 
об

ла
ст

ь 
Вид деятельности 

Д
л

и
те

л
ь

н
ос

ть
 

за
н

ят
и

я 
/ 

Старшая 
группа 

(5 – 6 лет) 

Д
л

и
те

л
ь

н
ос

ть
 

Подготови
т. к школе 

группа 
(6 – 7 лет) 

 

н е д м е с г о д н е м е г о

 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

Математические 
Представления 
 
 

25/ 
25 

1 4 36 30/ 
60 

2 8 72  

Окружающий 
мир 

25/ 
25 

1 4 36 30/ 
30 

1 4 36  

Р
еч

е
- 

Речевое развитие 25/ 
25 

1,5 6 54 30/ 
30 

1,
5 

6 54  

 Подготовка к 
обучению 
грамоте 

25/ 
25 

0,5 2 18 30/ 
30 

0,5 2 18  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
 –

 э
ст

е-
 

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

Изобразительная 
деятель- ность. 
Рисование 

25/ 
50 

2 8 72 30/ 
60 

2 8 72  

Изобразительная 
деятель- ность. 
Лепка 

25/ 
12,5 

0,5 2 18 30/ 
15 

0,5 2 18  

Изобразительная 
деятель- ность. 
Аппликация 

25/ 
12,5 

0,5 2 18 30/ 
15 

0,5 2 18  

Музыкальная 
деятельность 

25/ 
50 

2 8 72 30/ 
60 

2 8 72  

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
з-

 
ви

ти
е 

Физическое 
развитие (в 
помещении) 

25/ 
25 

2 8 72 30/ 
30 

2 8 72  

Физическое 
развитие (на 
воздухе) 

25/ 
25 

1 4 36 30/ 
30 

1 4 36  

Итоговый объем 
образовательной 
деятельности: 

300 12 48 432 390 13 52 468  
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность 
детей 

Базовый вид деятельности Старшая 
группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовит. к 
школе группа 

(6 – 7 лет) 
Взаимодействие взрослого с детьми в 
разных видах деятельности 

 

Сфера социальных отношений еженедельно еженедельно 
Область формирования основ граждан- 
ственности и патриотизма 

еженедельно еженедельно 

Сфера трудового воспитания еженедельно еженедельно 
Область формирования основ безопасно- 
го поведения 

еженедельно еженедельно 

Сенсорные эталоны и познавательные 
действия 

еженедельно еженедельно 

Математические представления еженедельно еженедельно 
Окружающий мир еженедельно еженедельно 
Природа еженедельно еженедельно 
Конструктивная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Речевое развитие еженедельно еженедельно 
Речевое развитие и подготовка к обуче- 
нию грамоте 

еженедельно еженедельно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 
Приобщение к искусству еженедельно еженедельно 
Изобразительная деятельность. 
Рисование 

еженедельно еженедельно 

Изобразительная деятельность. Лепка еженедельно еженедельно 
Изобразительная деятельность. 
Аппликация 

еженедельно еженедельно 

Музыкальная деятельность еженедельно еженедельно 
Театрализованная деятельность еженедельно еженедельно 
Культурно-досуговая деятельность еженедельно еженедельно 
Физическое развитие ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей   
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа   
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 
Бодрящая гимнастика после сна ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 
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Календарный учебный график 

 
1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы  Учреждения 10 часов в день (с 7.30 до 17.30 часов) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 
Учебный год с начала сентября по конец мая 36 недель 
I полугодие с начала сентября по конец декабря 17 недель 
II полугодие со второй декады января по конец 

мая 
19 недель 

Возрастная группа / 
Недельная образовательная 
нагрузка организованной дет- 
ской деятельности (количе- 
ство занятий)/ 
Объем недельной образова- 
тельной нагрузки организо- 
ванной детской деятельности 
(занятий) (час/мин.) 

Старшая группа (5-6 лет) 12 занятий в неделю по 25 мин. / 
300 мин. 

Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет) 

13 занятий в неделю по 30 мин. / 
390 мин. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
3.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Образовательной программы 
дошкольного образования МКДОУ детский сад № 6 «Березка» 

Название Сроки Количество дней 
Проведение индивидуального учета результатов освоения обу- 
чающимися ОП  

1-2 неделя 
октября 

3 - 4 
неделя мая 

14 дней 
 

14 дней 

3.2. Праздники для обучающихся, проводимые в течение учебного года 
Название Сроки проведения 

Праздник, посвященный Дню Знаний первая декада сентября 
Осенний праздник третья декада октября 
Новогодний праздник третья декада декабря 
Зимний спортивный праздник третья декада января 
Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества третья декада февраля 
Праздник, посвященный Международному женскому дню первая декада марта 
Весенний праздник третья декада апреля 
Праздник, посвященный Дню Победы первая декада мая 
Праздник, посвященный выпуску в школу третья декада мая 
3.3. Государственные и народные праздники, памятные даты (ОП ДО, п.3.10) 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
4.1. Каникулы 
Зимние первая декада января 
Летние с 01 июня по 31 августа 
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Режим дня и распорядок 
Режим и распорядок дня регламентируется в соответствии с адаптируемой  

образовательной программой ДОО. 
Временной режим образования воспитанников с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 
актами дошкольной образовательной организации. 
 
 
Требования к условиям получения дошкольного образования воспитанниками с РАС 
представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 
реализации АООП ДОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 
результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
коррекционно-развивающей образовательной среды для воспитанников с РАС, построенной с 
учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 
его доступность, открытость и привлекательность для воспитанников, их родителей (законных 
представителей), гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 
здоровья воспитанников. 
2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, направленных 
на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и развитие 
ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями: 
1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач 
комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте. 
2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 
3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер 
комплексного сопровождения. 
4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых 
образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с положениями 
Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 
художественно-эстетическому и физическому развитию с учетом особенностей развития при 
РАС. 
5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у ребенка 
с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития; 
6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и общего развития. 
7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и по 
возможности успешного развития ребенка с РАС; 
8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 
психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 
требованиями их функционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в 
обучающих семинарах, конференциях. 

3. Кадровые условия реализации Программы. 
Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с 
РАС. 

В реализации АООП для воспитанников с РАС принимают участие следующие 
специалисты: учитель-дефектолог, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор 
по физической культуре, музыкальный работник, социальный педагог, медицинский работник. 
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Учитель дефектолог: 
- при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку педагогам при 

адаптации игр, заданий, дидактических материалов (они должны соответствовать 
возможностям ребенка и уровню развития когнитивных навыков), курирует изменения 
предметно-пространственной развивающей образовательной среды. Основной целью его 
работы является преодоление преград к самостоятельному участию ребенка с РАС в 
образовательном процессе. Помощь со стороны учителя-дефектолога оказывается до тех пор, 
пока ребенок не сможет наравне с другими детьми овладевать содержанием заявленной 
АООП, реализуемой педагогами, при созданных специальных условиях и др.; 

- при реализации программы: преодоление неравномерности в развитии, коррекцию навыков, 
препятствующих успешному овладению программным материалом (развитие мелкой 
моторики, зрительно-моторной координации и т.д.), ликвидацию пробелов в программном 
материале (при необходимости - введение альтернативной и облегченной коммуникации, 
глобального чтения и т.п.), осуществляет формирование мотивации деятельности, базовых 
предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, понимания инструкций, навыков 
работы по образцу и т.д.), развитие социально-бытовых навыков и др. 

Учитель-логопед: 
- при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку педагогам по 

организации речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, текстов и других 
дидактических материалов, подборе художественных произведений для чтения, заучивания, 
пересказа, инсценировки по ролям и др.; 

- при реализации программы: осуществляет формирование коммуникативной стороны речи 
(развитие активного и пассивного словаря, развитие диалогической речи, обучение ответам на 
поставленные вопросы, умению задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание 
инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над просодической 
стороной речи, ее мелодическими и ритмическими компонентами, подготовку к обучению 
грамоте и письму и др. 

Педагог-психолог: 
- при адаптации содержания программы: оказывает методическую помощь в установлении 

контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для ребенка форм совместной деятельности со 
взрослым и с другими детьми, выстраивания взаимоотношения между ребенком с РАС и 
другими детьми, адаптации сценариев праздников и других мероприятий, участвует в 
разработке и реализации программ знакомства детей с РАС со школой (на этапе завершения 
дошкольного образования), проводит разъяснительную работу с воспитателями и другими 
сотрудниками образовательной организации по особенностям развития и коммуникации с 
детьми с РАС, консультирует родителей по участию в образовательном процессе и др.; 

- при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при включении в 
образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения других детей к ребенку с 
РАС; коррекцию нежелательного поведения; формирование социально- коммуникативных 
навыков; усвоение социально правильных форм поведения; развитие познавательной, 
эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели психического», которая включает 
понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание действий других на основе их желаний 
и мнений, понимание ментальной причинности, обмана и др. 

Социальный педагог обеспечивает взаимодействие образовательно организации с 
другими учреждениями, оказывающими психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС с 
целью реализации образовательной АООП, социализации и адаптации ребенка, перехода ребенка 
к школьному обучению и др. 

В образовательной ситуации ребенок с РАС испытывает значительные трудности с 
организацией собственного поведения и в получении знаний, особенно - в формате фронтального 
преподнесения информации. Для преодоления данных трудностей, постепенного включения в 
игры и занятия должно быть организовано сопровождение ребенка с РАС 
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помощником-ассистентом. Необходимость помощника-ассистента указывается в заключении 
ПМПК или/и в ИПР (при наличии).  

Координация реализации АООП осуществляется на заседаниях ПМПк образовательной 
организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 
образовательных программ. 

4. Материально-техническое обеспечение программы  обучающихся с ОВЗ. ( п.53.3. ФАОП ДО )  
 
Материально-техническое обеспечение Программы:  
- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 
СанПиН 1.2.3685-21; 
 - соответствует правилам пожарной безопасности;  
- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям 
развития детей;  
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой соответствует 
требованиям ФГОС ДО.  
Два здания ДОО – отдельно стоящие, двухэтажные, имеющие центральное отопление, 
водопровод, канализацию, сантехническое оборудование. Находятся в хорошем состоянии. 
Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 
нормам СП 2.4.3648-20. 
 Макросреда ДОО:  
- участки для прогулок – оснащены современными игровыми и спортивными комплексами, 
разбиты цветники.  
- физкультурная площадка;  
Групповые помещения для воспитанников оснащены необходимым оборудованием, пособиями и 
атрибутами для организации различных видов деятельности детей в соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования, возрастными особенностями детей. 
Количество кроватей в спальных помещениях так же соответствует списочному составу детей. 
Раздевалки оборудованы промаркированными индивидуальными шкафчиками для раздевания, их 
количество соответствует списочному составу детей, банкетками.  
 
Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в соответствии с 
основными направлениями развития детей. 
 
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а также территории, прилегающей 
к нему для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО полностью обеспечивает 
реализацию Программы: 

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного образования детей с 
ОВЗ; 

- учитываются возрастные особенности детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы: 
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• Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) ДОО обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
• наличие в уголках ДОО полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 
• наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

Доступность среды предполагает: 
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды ДОО подчинено 

одной главной цели - развитию способности мыслить избирательно и продуктивно, а также 
соответствует основной задаче - всестороннему развитию ребёнка: развитию его мотивационной 
сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

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. 
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При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное 
расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и дидактические 
материалы: 

- при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд чисел, игровые 
пособия по закреплению состава числа ( подбираются с опорой на индивидуальные интересы 
ребенка), игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков, игровые 
пособия по обучению выполнению арифметических действий, наглядные пособия по 

обучению детей решать задачи; 
- 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.; 

- физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, качели, батут, горка, бассейн с 
шариками, мячи, кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, самокаты, схемы игр 
и т.д.; 

- 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 (логопед, 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.), 
- коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов деятельности 

ребенка; пиктограммы, связанные с 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.). 
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 и т.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 
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требуется использование индивидуального визуального расписания (в него могут быть внесены 
коррекционные занятия, дополнительные перерывы и т.д.). 

Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание на: 
соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, возможную специфическую 
реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие посторонних шумов (шум воды в 
кране, звук вентилятора, шум за окном, которые могут мешать заснуть), создание условий для 
пробуждения в спокойной обстановке. Удачным является размещение шторок над кроваткой 
ребенка, что дает возможность уединения и спокойного засыпания ребенка с РАС. 

Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные условия жизни, 
сопротивление изменениям в жизни, в том числе в организации приема пищи. У детей 
наблюдается пристрастие к определенным блюдам, неприязнь к некоторым продуктам. 
Постепенно пищевой репертуар ребенка расширится. Однако на этапе адаптации допускается 
организовать ребенку возможность питаться принесенной из дома едой, а также пользоваться 
одноразовой или личной посудой. 

Особая организация питания требуется детям-аллергикам и детям, находящимся на 
определенной диете (например - на безглютеновой). Необходимо организовать прием детьми 
подходящей пищи иначе они лишаться возможности посещать образовательную 
организацию. 

При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нравятся 
ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут оценить 
уровень опасности, лишены «чувства края» и могут забираться очень ловко, быстро и довольно 
высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке соблюдались все меры 
безопасности. При этом у детей с РАС должен быть доступ к оборудованию, позволяющему 
обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные качели, батут, гамак и др. 


