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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

Программа составлена в соответствии с Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образованиядля обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее — АООП РАС) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО), утверждѐнным приказом Министерства 

образования РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (с изменениями от 08.02.2023 г.). 

Основой для разработки Программы является Федеральная адаптированная об-

разовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО), утверждѐнная приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г.№ 1022 

  Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), для обучаю-

щихся дошкольного возраста с РАС соответствуют содержанию и планируемым 

результатам ФАОП ДО.  

Программа описывает возрастные нормативы развития, общие и особые обра-

зовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с РАС, определя-

ет структуру и наполнение содержания образовательной деятельности в соот-

ветствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

 Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный.  

1. Целевой раздел АООП для обучающихся с РАС определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

 2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и сред-

ства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной сре-

ды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 
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взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с дру-

гими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе само-

му; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей ра-

боты). Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как:  

-Предметная деятельность.  

- Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).  

-Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми).  

- Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и со-

циального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также та-

кими видами активности ребенка, как:  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) форма активности ре-

бенка.  

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

РАС в социум.  

Программа коррекционно-развивающей работы:  

1) Является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной 
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программы дошкольного образования для обучающихся с РАС в условиях до-

школьных образовательных групп. 

2) Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного по-

тенциала.  

3) Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с РАС, удовлетворение которых открывает возможность общего обра-

зования.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающся дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных образователь-

ных групп . 

 Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические ус-

ловия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС, особенности организации раз-

вивающей предметно-пространственной среды, календарный план воспита-

тельной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен со-

ставлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образова-

тельной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

должен составлять не более 40% от ее общего объема.  В соответствии с Про-

граммой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений.на оценивание созданных 

ДОО условий внутри образовательного процесса 

 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 
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«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

• Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

• 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); 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

• Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. 

от 06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»: 

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. 

N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрирован 

31.08.2020 № 59599) 

• Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 №ТВ-413/03 "О 

направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по формированию 

инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных 

программ дошкольного образования содержание") 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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» (Зарегистрировано 
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в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в изм.на 30.12.22) 

• Уставом МКДОУ Обуховский детский сад № 2, (с изменениями и 

дополнениями) 

• другими локальными актами Образовательного учреждения. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей. Данный подход к использованию ИКТ в работе с 

детьми позволяет сохранить целостность и уникальность дошкольного 

образования. 

Программа сформирована как психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

 

 

1.2. Пояснительная записка. 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образова-

ния, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося с РАС, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Про-

грамма содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, спо-

собствует 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 
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физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов.  

Задачи Программы:  

 реализация содержания АООП ДО;  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с РАС, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

РАС в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрас-

тными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с РАС как субъ-

екта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества;  

 формирование общей культуры личности обучающихся с РАС, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с РАС;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
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начального общего образования. 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства.  

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педа-

гогических работников и родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников (Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных от-

ношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образо-

вания в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

 

1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АООП ДО для 

обучающихся с РАС. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характери-

стик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера 

- сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и ис-

пользования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в 

традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих жиз-

ненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутиз-

мом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует задан-

ному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (сим-

волизации). 

Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристи-

ках окружающего у людей с РАС:  
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 фрагментарность восприятия:  

 интрамодальная (трудности формирования мономодального сенсорного 

образа - зрительного, звукового),  

 межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рам-

ках феномена слабости центральной когеренции (фиксация на мелких де-

талях при трудности или невозможности формирования целостного об-

раза);  

 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.  

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 обучающих-

ся с разной степенью выраженности аутистических расстройств и разным их 

профилем, используют различную техническую базу, и для каждого существу-

ют определенные показания к применению, условия использования, возможные 

и нежелательные сочетания с другими подходами. 

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, при-

чины поступков и действий других людей, способность предвосхищать, преду-

гадывать 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 поведе-

ния), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведе-
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ния и социальной дезадаптации. Развитие способности к репрезентации психи-

ческой жизни других людей происходит только параллельно с развитием соци-

ального взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепенный, требую-

щий постоянного учета возможностей ребенка с РАС на данный момент, осо-

бенностей его мотивационной сферы. 

Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны:  

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, 

крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, ре-

чевые). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребенка, за-

трудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) учеб-

ный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемно-

го 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 позволя-

ет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, 

возможно, и предупредить развитие некоторых из них.  

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические 

для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности об-

разовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых образова-

тельных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в 

силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а 

также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практи-

кой: как правило, у ребенка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений 

могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллек-

туальные, речевые, сенсорные, двигательные).  

Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, может быть связан од-

новременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умст-

венной отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточ-
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ность может включать в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-

плюс", так и классическую органически обусловленную умственную отста-

лость. Без учета структуры нарушений возможный уровень эффективности ле-

чебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура на-

рушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-

педагогических компетенций.  

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 необ-

ходимость медикаментозной терапии. Из классических признаков РАС ближе 

всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенса-

торно-аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант сте-

реотипии.  

Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по гене-

зу, 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.  

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психоло-

гические образования, их квалификация может быть самой разной и требует ис-

ключительно 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 патогене-

тически обусловленная); выявление ведущего уровня нарушений в клинико-

психологической структуре; определение образовательной траектории (по со-

держательному, деятельностному и процессуальному направлениям); монито-
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ринг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

 

1.4.Общая характеристика детей с РАС 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и ха-

рактеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с 

особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляю-

щимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и лично-

стном развитии. В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но 

и о широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического разви-

тия ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социаль-

ного развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. 

При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная от-

сталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и 

у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже вы-

сокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избира-

тельную одарѐнность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре 

группы детей, различающихся целостными системными характеристиками по-

ведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, воз-

можностями произвольной организации поведения и деятельности, возможны-

ми формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем пси-

хоречевого развития. 

Первая группа.  
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Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людь-

ми, 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 происходя-

щего. Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на фи-

зический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное ок-

ружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не 

вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, кото-

рое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от по-

левого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от 

гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, 

не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности ак-

тивно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном на-

рушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей 

можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, 

он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успо-

каивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищают-

ся, а просто уходят от неприятного вмешательства. При столь выраженных на-

рушениях организации целенаправленного действия дети с огромным трудом 

овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуника-

ции.Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу,иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее.Эти слова без помощи плохо за-

крепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или ус-

лышанного.При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 

обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную рас-

терянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то 
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же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно 

более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой 

из разговоров окружающих. При овладении навыками коммуникации с помо-

щью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной ре-

чью с помощью клавиатуры компьютера, 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. 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 меняю-

щейся пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, ра-

дуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети прояв-

ляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к 

нужному им объекту и положить на него руку взрослого. Существуют отрабо-

танные методы установления и развития эмоционального контакта с такими 

детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во 

все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстни-

ками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и мак-

симальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоцио-

нального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих 

задач требует индивидуальной программы развития такого ребенка. 

 Вторая группа.  

Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, исполь-

зуют стереотипные формы поведения, в т.ч. речевого, стремятся к скрупулѐзно-

му сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические уста-

новки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с 

первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого ха-
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рактерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не поле-

вое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограни-

чены, и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально вы-

ражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном по-

рядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсор-

ный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют 

испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном не-

гативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. В привычных же, пред-

сказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к 

общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и са-

мостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся мотор-

ном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в дет-

ских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко свя-

заны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходи-

ма 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 (повторе-

ния слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из пе-

сен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к 

определенной ситуации. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают 

на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, не-

функциональные 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 наруше-

ния привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, 

а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или 
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даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это 

упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти 

стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних со-

стояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной коррек-

ционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стерео-

типные действия, соответственно, редуцируются. В стереотипных действиях 

аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности 

такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в матема-

тических вычислениях, лингвистические способности. Без специальной работы 

осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных форму-

лировок, 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. Проблемой этих 

детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, огра-

ниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. Ребе-

нок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в ДОО может 

быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хо-

тят идти в ДОО, интересуются другими детьми и включение их в детский кол-

лектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подра-

жания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. 

При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющим-

ся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев 

способен получать образование в условиях ДОО.  

Третья группа.  

Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим 

миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в 

том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и 

стереотипные увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодей-

ствии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность 

собственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать диало-
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гическое взаимодействие. Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их пове-

дение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы 

активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, 

неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка форми-

руется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте 

удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтвер-

ждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу 

с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться. Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стрем-

лении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной 

программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 

этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный 

срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало на-

стоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибоч-

ное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить ком-

промиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие 

ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. При ог-

ромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хо-

рошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные ин-

теллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. Умст-

венное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что под-

тверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в от-

личие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в 

невербальной области. Они могут рано  проявить интерес к отвлеченным зна-

ниям и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих зна-

ниях 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, 
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ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стерео-

типны, 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, у них 

страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они де-

монстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается разви-

тие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходя-

щего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они 

плохо понимают другого человека. Характерным является заострение интереса 

такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям. Стерео-

типные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются 

особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относи-

тельный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслажда-

ется им, воспроизводя снова и снова. В раннем возрасте такой ребенок может 

оцениваться как сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраива-

ния гибкого взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, погло-

щенность 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.  

Четвертая группа. 

Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступ-

на. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выражен-

ные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, 

ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном раз-

витии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами 

проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные прави-

ла поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 

требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмо-

ционального развития, социальную незрелость, наивность. При всех трудно-

стях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, 



21 

 

а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. 

Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства 

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 зави-

сят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь полу-

чить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафикси-

рованных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для 

любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. Ограниченность тако-

го ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с ми-

ром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он кон-

тролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабиль-

ной 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. Потеряв связь со своим эмоцио-

нальным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего 

вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к 

уровню, характерному для детей второй группы. Тем не менее, при всей зави-

симости от другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой 

группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и рече-

вой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое разви-

тие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны нелов-

кость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечет-

кость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллек-

туальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 
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окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей 

группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, воз-

можно в конструировании. В сравнении с «блестящими», явно вербально ин-

теллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят не-

благоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллекту-

ально ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них 

состояние пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти 

результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в мень-

шей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действо-

вать 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 в ситуации истощения и у них могут про-

явиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им 

учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, 

неловки, негибки в социальных навыках, 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 также встречается парциальная одаренность, которая 

имеет перспективы плодотворной реализации. Представленные группы являют-

ся основными ориентирами психологической диагностики, представляя воз-

можные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может реа-

лизоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и опреде-

ление прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, да-

же испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. Да-

же в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических про-

блем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к уста-

новлению более активных и сложных отношений с миром. При успешной кор-

рекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные от-
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ношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, целена-

правленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии. Вовремя 

оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь по-

зволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные от-

ношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм пато-

логической аутистической защиты, блокирующей его развитие. Широкий 

спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описан-

ные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, ос-

ложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма 

может быть частью картины разных аномалий детского развития, разных дет-

ских заболеваний, в т.ч. и процессуального характера. Среди детей с РАС могут 

быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппара-

та, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистиче-

ского спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отме-

чаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития. Ре-

шение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том 

случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей 

картине нарушения его психического и социального развития. Поскольку толь-

ко смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе 

методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его 

индивидуальным образовательным потребностям. Таким образом, вследствие 

крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их дошкольного образования должен быть максимально 

широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: 

включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с обра-

зованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специаль-

ного (коррекционного) обучения на протяжении всего дошкольного возраста. 

Важно подчеркнуть, что для получения образования даже наиболее благопо-
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лучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удов-

летворение их особых образовательных потребностей. 

 

1.5. Особые образовательные потребности детей с РАС 

 

Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно ис-

кажено, поскольку психические функции такого ребѐнка развиваются не в русле 

социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в боль-

шой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми. Искажение развития характерно 

проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении ребѐн-

ка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выде-

лять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, 

чему специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать элементар-

ного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более фор-

мальных, отвлечѐнных областях знания – выделять цвета, геометрические фор-

мы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому 

ребѐнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже 

выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. Пе-

редача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ре-

бѐнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление 

происходящего представляют базовую задачу специальной психолого-

педагогической помощи при аутизме. Особые образовательные потребности де-

тей с аутизмом, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие 

специфические нужды:  

 необходимо оказание своевременной ранней помощи детям с РАС; - 
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  необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе 

в группе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуни-

кации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, 

оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозиро-

ванной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощни-

ком)организации всего пребывания ребенка в ДОО; поддержка должна 

постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, ос-

воения им порядка жизнедеятельности в ДОО, правил поведения в ДОО, 

навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

 ребенок с РАС должен быть обеспечен дополнительными индивидуаль-

ными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного поведения, 

умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогом, адекват-

но воспринимать похвалу и замечания;  

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном пове-

дении для контроля за освоением им нового учебного материала и, при 

необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении Программы;  

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной времено-

пространственной структуры всего пребывания ребенка в ДОО, дающее 

ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

участия во фронтальной организации на занятии: планирование обяза-

тельного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербаль-

ной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учиты-

вающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес сверстников; 

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необхо-

дим учѐт специфики освоения навыков и усвоения информации при ау-
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тизме особенностей освоения «простого» и «сложного»;  

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окру-

жающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- 

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядо-

чиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребен-

ка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в прора-

ботке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию 

способности планировать, выбирать, сравнивать;  

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и ос-

мыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механиче-

ского формального накопления и использования для аутостимуляции;  

 ребенок с РАС нуждается в вовлечении его в привычные занятия, позво-

ляющее ему включиться во взаимодействие с другими детьми;  

 ребенок с РАС для получения дошкольного образования нуждается в соз-

дании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмо-

ционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный 

и теплый тон голоса педагога в отношении любого ребенка), упорядочен-

ности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его при-

нимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;  

 педагог должен стараться транслировать эту установку другим детям не 

подчеркивая особенности ребенка с РАС, а, показывая его сильные сторо-

ны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в 

доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

сверстников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходя-

щих с другими людьми, их взаимоотношений;  
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 для социального развития ребѐнка необходимо использовать существую-

щие у него избирательные способности;  

  процесс его обучения должен поддерживаться психологическим сопро-

вождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и 

сверстниками, семьи и ДОО. 

 

1.6.Планируемые  результаты  реализации программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности 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 РАС к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного РАС. 

Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с 

особенностями психофизического развития ребенка с РАС, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с 

детьми группы риска по РАС, т.е. 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 трѐх уровней тяжести.  

 

1.6.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации 

Программы детьми РАС раннего возраста (от 3 лет до 5 лет) 
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 Целевые ориентиры для воспитанников раннего возраста с повышенным 

риском формирования РАС :  

1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону 

источника звука;  

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт 

(не во всех случаях);  

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического 

работника, начинает плакать) на запрет («Нельзя!», «Стоп!»);  

4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его 

педагогическому работнику;  

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;  

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией;  

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые 

предполагают схожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);  

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения 

действий с игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на 

друга, вставляет стержни в отверстия;  

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных 

действия, например, вынимать, вставлять;  

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько 

разных действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать;  

11) завершает задание и убирает материал;  

12) выполняет по подражанию до десяти движений;  

13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в 

коробке форм;  

14) нанизывает кольца на стержень;  

15) составляет деревянный пазл из трѐх частей;  

16) вставляет колышки в отверстия;  

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате 

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

18) разъединяет детали конструктора;  

19) строит башню из трѐх кубиков;  

20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, 

каракули);  

21) стучит игрушечным молотком по колышкам;  

22) соединяет крупные части конструктора;  

23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;  

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные 

представители), педагогические работники;  

25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда 

помещаются какие-либо предметы;  

26) следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений 

или жестов;  

     27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста;  

     28) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не   

непосредственно в поле зрения ребѐнка, а которые нужно поискать;  

     29) машет (использует жест «Пока») по подражанию;  

     30) «танцует» с другими под музыку в хороводе;  

     31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой 

игрушки;  

     32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором;  

     33) снимает куртку, шапку (без застѐжек) и вешает на крючок;  

     34) уместно говорит «привет» и «пока» как первым, так и в ответ;  

     35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»);  

     36) понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или 

невербально (не всегда);  

    37) называет имена близких людей;  

    38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, 

грустен); 39) усложнение манипулятивных«игр» (катание машинок с 
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элементами сюжета); 40) последовательности сложных операций в игре 

(например, собирание пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус);  

   41) понимание основных цветов («дай жѐлтый» (зелѐный, синий);  

   42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера;  

   43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 

педагогического работника);  

   44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или 

жестом к желаемому предмету;  

   45) выстраивает последовательности из трѐх и более картинок в правильном 

порядке;  

   46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника;  

   47) моет руки с помощью педагогического работника;  

   48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;  

   49) преодолевает избирательность в еде (частично).  

 

1.6.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации 

Программы детьми  РАС на этапе завершения дошкольного образования 

(с 5 лет до 7) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий 

уровень аутистических расстройств является наиболее тяжѐлым и, как правило, 

сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжѐлой, глубокой) 

степени и выраженными нарушениями речевого развития):  

1) понимает обращенную речь на доступном уровне;  

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;  
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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 (на 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 тренажѐров, батута (под 

контролем педагогических работников);  

18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);  

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приѐма пищи.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

сРАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень 

тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

нарушениями (различной, чаще лѐгкой, иногда умеренной степени и 

нарушениями речевого развития):  

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

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (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) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, 

которые с 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 счѐт до 10;  

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов;  

16) выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута под 

контролем педагогических работников;  

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 
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детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств 

(первый уровень аутистических расстройств является сравнительно 

лѐгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, 

хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства 

отмечаются):  

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 упражнения с использованием тренажѐров, батута под 

контролем педагогических работников;  

17) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами;  

18) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  

19) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за 
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собой (игрушки, посуду);  

20) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;  

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной 

деятельности и в быту. 

 

  

 

1.7.Развивающее оценивание качества образовательой деятельности 

по программе 

 

 Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

направлено на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для 

воспитанников с РАС, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОО условий в процессе образовательной деятельности. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития воспитанников с РАС;  

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями воспитанников с РАС;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки воспитанников;  
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 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 воспитанников в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности воспитанников дошкольного возраста с РАС 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.Программой предусмотрена система 

мониторинга динамики развития воспитанников, 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 РАС;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС.  

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития воспитанников, в т.ч. его динамики. В 

соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с РАС;  
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях 

современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

воспитанников с РАС;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников 

Организации в соответствии: разнообразия вариантов развития 

воспитанников с РАС в дошкольном детстве,разнообразиявариантов 

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 воспитанников с РАС на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. Система 

оценки качества реализации АОП ДО для воспитанников с РАС на уровне 

ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

РАС, используемая как профессиональный инструмент 

педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с РАС по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОО;  
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 внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы РАС;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества образовательного процесса для воспитанников с РАС; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием воспитанников с РАС.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализацииАОП ДО для воспитанников с РАС. Именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и 

педагогический коллектив ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других  

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
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 - исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, 

семьи, педагогических работников, общества и государства;  

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание  образовательрной  деятельности Воспитанников  с  РАС  в 

соответсвии с направлениями развития  ребенка , представленными впяти  

образовательных  областях 

 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-

развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотноше-

ние на этапах дошкольного образования: 

 коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма 

(качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а 

также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интере-

сов,поведения и видов деятельности); 

 освоение содержания программ в традиционных образовательных 
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областях(социально-коммуникативном, познавательном, рече-

вом,художественно-эстетическом и физическом развитии). 

 

2.1.1. Cоциально-коммуникативное развитие 

 

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с вы-

полнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация 

невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе до-

школьного образования воспитанников с РАС. 

Cоциально-коммуникативное развитие: 

 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 воспитанников и 

педагогических работников в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социу-

ме,природе. 

 

2.1.2. Речевое развитие 

 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих эта-

пах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это 

доступно ребѐнку): 
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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 спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

- развитие 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 сформированно-

сти понимания речи с учѐтом степени пресыщаемости и утомляемости ребѐнка, 

при правильном подборе текстов (доступность посодержанию) и внимательном 

контроле за пониманием их содержания. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте: начинать это направление работы следует как можно 

раньше, но основной еѐ объѐм приходится на пропедевтический период. 

 

 

2.1.3. Развитие познавательной деятельности 
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Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предпола-

гает следующие целевые установки: 

- развитие интересов воспитанников, любознательности и познавательной мо-

тивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах ок-

ружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

части и целом, пространстве и времени, движениии покое, причинах и следст-

виях), 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных тра-

дициях 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 следст-

виях: 

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесе-

ния и различения предметов, предметов и их изображений, по признакам фор-

мы, 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; 
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- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представле-

ниями (количество, число, часть и целое); 

- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движе-

нии и покое; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов воспитанников, любознательности и познавательной мо-

тивации. Формирование познавательных действий:формирование и расширение 

спектра интересов на основе мотивации,адекватной уровню развития ребѐнка с 

РАС; определение спектра, направленности познавательных действий (с учѐтом 

уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ре-

бѐнка);коррекция развития любознательности при РАС, т.к. спонтанно еѐ уро-

вень снижен и (или) искажѐн, т.е., как правило, находится в русле особых инте-

ресов ребѐнка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вари-

антов: 

- при наиболее тяжѐлых нарушениях трудности воображения (т.е. проецирова-

ния опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведе-

ния, последовательности действий) и созданием необходимых внешних усло-

вий; в дальнейшем по возможности 

нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от сте-

реотипа; 

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, спо-

собность приспосабливать еѐ к определѐнным конкретным условиям; 

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших 

его форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

- если воображение развивается искажѐнно (оторвано от реальности), необхо-

димо использовать совместную предметно-практическую деятельность и ком-
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муникацию 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 зави-

сит от возможности выделения событий внешнего мира (выделение событий и 

объектов в соответствии с социально принятыми критериями),выделения ре-

бѐнком себя как физического объекта, выделение другого 

человека как другого, что доступно только при наличии того или иного уровня 

рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем домелюдей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит 

от успешности работы по способности выделять себя из окружающего на раз-

личных уровнях, от возможности сформировать представления о перечислен-

ных 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 воспи-

танников с РАС). 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматри-

вают: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности воспитанников 

   (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для воспитанников 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 худо-

жественно-эстетического воздействия в коррекционно-развивающих целях. В 

силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетиче-

ского восприятия то, что допускает симультанное восприятие 

(изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет 

прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведения лите-

ратуры воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, по-

нимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию 

воспитанников с РАС неполно и (или) искажѐнно и далеко не всем.Детям с ау-

тизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает 

ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, 

в тяжѐлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно воспринимается 

смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, мета-

фор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

В образовательной области «физическое развитие» реализуются  следующие 

целевые установки:  

 развитие двигательной активности, в том числе связанной с  выполнени-

ем упражнений, направленных на развитие таких физических  качеств, 

как координация и гибкость;  
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 проведение занятий, способствующих правильному формированию опор-

но-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, ов-

ладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек).  

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребѐнка с 

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аути-

стических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная 

активность являются важным средством профилактики, контроля и снижения 

гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подра-

жанию движениям педагогического работника и по словесной инструкции.  

Третья и четвѐртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не яв-

ляются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе 

жизни и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях 

и сначала только через формирование соответствующих стереотипов, привычек 

с последующим осмыслением на доступном ребѐнку уровне.  

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования воспитанников с 

аутизмом основной задачей является продолжение начатой на предыдущих 

этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными ос-

новными трудностями (прежде всего, социально- коммуникативными и рече-

выми), связанными с аутизмом. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с 

детьми с РАС 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы от-

ражают следующие аспекты образовательной среды:  

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 чело-

веческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогиче-

ским работником и в самостоятельной  

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурны-

ми практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте воз-

можен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотива-

цию 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 характеристи-

кой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как бо-

лее опытный и компетентный партнер.  
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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 «ФГОС ДО», 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 ста-

рается 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 работ-

ником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ре-

бенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

т.к. отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отно-

шения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не бо-

ится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку само-

стоятельность, 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, ка-

ков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не бо-

ится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между пе-

дагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребен-

ком 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 мне-
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ние, 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 ра-

ботники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осоз-

нать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содей-

ствуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемле-

мыми 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.  

12. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отли-

чается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, ка-

чественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при 

аутизме. Родители (законные представители) и специалисты должны знать ос-

новные особенности воспитанников с аутизмом, их развития, поведения, дея-

тельности, обучения.  

13. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается 

по-разному в зависимости от еѐ модальности, и наиболее доступной для ребѐн-

ка с аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым ви-

зуализировать инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визу-

альную поддержку выполнения игровых,  

учебных, бытовых действий ребѐнка.  

14. Использование устной речи во взаимодействии с ребѐнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического 

работника должна быть доступна ребѐнку для понимания, не слишком сложной.  
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15. Важной чертой является необходимость структурировать время и простран-

ство, в которых находится ребѐнок, подбирать для этого адекватные решения и 

вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребѐнка.  

16. Ребѐнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда ис-

пользует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблем-

ное поведение. В таких случаях педагогический работник ни в коем случае не 

должен:  

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, 

крик) на поведение ребѐнка;  

б) допускать, чтобы ребѐнок получил желаемое, используя неадекватные спо-

собы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение).  

17. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени вос-

принимать сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других 

людей, нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относитель-

но доступно в отношении педагогических работников, но в значительно мень-

шей степени - в отношении воспитанников.  

В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребѐнка по-

нимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на дейст-

вия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять 

контакты, доступное социальное пространство. Очень важно продумывать на-

перед не только свои действия, но и возможные реакции ребѐнка, для чего 

нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, 

что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереоти-

пии наиболее характерны и с помощью чего ребѐнка можно отвлечь и пере-

ключить на другие занятия.  

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями  воспитан-

ников  с РАС 
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Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной ин-

теграции воспитанников с РАС, будут недостаточно успешными без постоян-

ного контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспе-

чить непрерывность коррекционно восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и уме-

ния у воспитанников, сформированные специалистами, по возможности помо-

гать изготавливать пособия для работы в ДОО 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 воспитанников.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с cемьями 

детей с РАС: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО, которую посещает 

ребѐнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться макси-

мально доступного прогресса в развитии ребѐнка, создать предпосылки для его 

независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной 

адаптации.  

В этом треугольнике «ребѐнок - семья - организация»:  

- приоритет принадлежит интересам ребѐнка с аутизмом;  

- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители (законные представители);  

- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребѐнка.  

2. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструк-

тивного 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 ребѐнком, условиями работы в ДОО, ходом занятий.  
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3. Очень важно и в ДОО, и в семье создавать и поддерживать ровную и  

доброжелательную атмосферу, формировать у ребѐнка с РАС уверенность в 

себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, 

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим 

работникам и обучающимся.  

4. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в 

развитии ребѐнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательст-

вах. 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 психоаналити-

ческого).  

5. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных предста-

вителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, 

что информации по проблеме очень много, качество еѐ разное, очень многие 

родители (законные представители) в результате нуждаются, прежде всего, в 

том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в ин-

тернете сведений, чтобы понять, что подходит или не  

подходит их ребѐнку и почему. Следует подчѐркивать индивидуализированный 

характер  

сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного исцеления», необходи-

мость постоянной и длительной работы и, одновременно, подчѐркивать каждый 

новый успех, каждое достижение ребенка.  

6. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые заня-

тия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеома-

териалов) с обсуждением.  

7. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 

ребѐнок с аутизмом. Установление ребѐнку диагноза «аутизм» является для 

родителей (законных представителей), фактически, пролонгированной психо-

травмой, в ходе которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвине-
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ния до апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к аутизму у 

ребѐнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ре-

бѐнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их  

конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так 

или иначе, специалист, работающий с ребѐнком, должен учитывать конкретные 

обстоятельства каждой семьи.  

 

 

2.4. Программа  коррекционно-развивающей  работы 

с обучающимися с РАС 

 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аути-

стического спектра в раннем возрасте. На этапе помощи в раннем возрасте про-

исходит выявление  

воспитанников группы повышенного риска формирования РАС (далее - группа 

риска).  

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использова-

ния развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализи-

руется по мере получения результатов динамического наблюдения, уточнения 

индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления материа-

лов, необходимых для формирования  

индивидуальной программы развития. Период помощи в раннем возрасте целе-

сообразно заканчивать с установлением диагноза из входящих в РАС («детский 

аутизм», «атипичный аутизм», «синдром Аспергера»), введенного после один-

надцатого пересмотра Международной статистической классификации болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС.  

Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо создать условия для дальнейшей 

подготовки ребѐнка с РАС к переходу в ДОО, для чего необходимо, во-первых, 

обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и специализированной 
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коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно являющихся 

главным препятствием для начала  

посещения детского сада, во-вторых, «дозированное» введение ребенка с РАС в 

группу ДОО с постепенным увеличением периода его пребывания в группе де-

тей в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, социально-

коммуникативных, речевых и других проблем.  

Программы помощи в раннем возрасте 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  

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 ребѐнком является очень 

важным моментом не только в эмоциональном развитии ребѐнка 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;  



54 

 

- уметь выделять определѐнные явления окружающего мира (голоса людей и их 

лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природ-

ные явления), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя 

различные приѐмы, например, эмоциональное заражение);  

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определѐнном уровне раз-

вития 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 при-

знаков аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качествен-

ных характеристик восприятия зависит не только накопление чувственного 

опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически всѐ психическое и 

физическое развитие человека.  

Содержание направления включает 6 разделов:  

«Зрительное восприятие»,  

«Слуховое восприятие»,  

«Кинестетическое восприятие»,  

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса»,  

«Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)».  

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к слож-

ному». Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активно-

стью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, на-

пример: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация.  
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В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, адекватно на неѐ реагировать, что в будущем помо-

жет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. Работа по развитию сен-

сорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части воспитанников с 

РАС может быть повышенная чувствительность  

к стимулам той или иной модальности, не учитывая, которую можно спровоци-

ровать нежелательные поведенческие реакции и предпосылки к формированию 

страхов.  

Зрительное восприятие:  

- стимулировать фиксацию взгляда на предмете;  

- стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объ-

екта;  

- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического ра-

ботника, находящегося на расстоянии вытянутой руки;  

- стимулировать установление контакта «глаза в глаза»;  

- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движе-

ния обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки);  

- стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступ-

ном расстоянии для захвата;  

- совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (пред-

посылки зрительно-моторной координации);  

- развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, нахо-

дящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении;  

- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зри-

тельного прослеживания в процессе действий с предметами различной формы 

(неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, 

ощупывания;  
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- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференциро-

вать 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 (погре-

мушки, колокольчики, шарманки);  

- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звуча-

ние 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 по-

стоянно 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, 
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покачивать на руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и высокое 

звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией;  

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окру-

жающего 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), го-

лосов животных и птиц, подражать им;  

- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инстру-

ментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, 

шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инст-

рументами (игрушками);  

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, го-

лоса животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто при-

шел вначале?», «Кто спрятался?»);  

- учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуко-

вом 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 воспитанников определять распо-

ложение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его.  

Тактильное и кинестетическое восприятие:  

- активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, по-

глаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами;  

- вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказа-

ние физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече);  

- добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материала-

ми (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по темпе-

ратуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твѐр-

дый, жидкий, густой, сыпучий);  
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- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнооб-

разных ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения по-

ложения тела, его отдельных частей;  

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнооб-

разных ощущений на исходящую от объектов вибрацию;  

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнооб-

разных ощущений и восприятий путем обследования различной предметной 

среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы разной фор-

мы, 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 так-

тильного 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, соле-

ный);  

- 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 различ-

ной формы, величины, разного цвета;  

- формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их от-

личие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-

двигательного восприятия;  

- учить сравнивать внешние свойства предметов («такой - не такой», «дай такой 

же»);  
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- 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 изображе-

ние по его звучанию (запаху, тактильным характеристикам).  

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности  

Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного пла-

на является уровень интеллектуального развития ребѐнка. Работа по формиро-

ванию предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной со-

ставляющей комплексного сопровождения воспитанников с РАС. Она особенно 

важна в случае тяжѐлых и осложнѐнных  

форм РАС и должна начинаться как можно раньше.  

Формирование и развитие коммуникации  

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия воспитанников с ближним социальным окружением, и рас-

сматривается как основа формирования потребности в общении, форм и спосо-

бов общения, а в дальнейшем, - игровой деятельности или еѐ предпосылок, ос-

нов 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 воз-

раста в той или иной степени актуальны для всех воспитанников, как уже 

имеющих выявленные нарушения развития различного генеза, так и находя-

щихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, безотноси-

тельно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на особенно-

сти развития воспитанников группы риска по формированию РАС. Диагности-

ка генеза наблюдаемых нарушений развития также является одной из важней-

ших задач этапа ранней помощи. Основополагающим является формирование 

способов принятия,  
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установления и поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и 

научение ребенка приѐмам взаимодействия с ним. Большую роль играет эмо-

циональный контакт с родителями (законными представителями), которые яв-

ляется важным звеном становления мотивационной сферы ребѐнка.  

 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно- развивающей 

работы подразделяется на:  

- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных  

средств общения ребенка с родителями (законными представителями), педаго-

гическим 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 представите-

лями), педагогическим работником в процессе удовлетворения физических по-

требностей ребенка;  

- формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоцио-

нальные отношения с родителями (законными представителями), чувства дове-

рия 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 (закон-

ными представителями), педагогическим работником, положительное взаимо-

действие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное 

изменение поведения, настроенность друг на друга;  



61 

 

- 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 представи-

телями), педагогическим работником в процессе телесных игр;  

- формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представи-

телях), педагогическом работнике;  

- формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными пред-

ставителями), педагогическим работником, его указательным жестом как ос-

новного вида предпосылок проявления внимания к совместному действию.  

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и  

другими детьми:  

- создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологиче-

ского комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с но-

выми людьми;  

- формировать навыки активного внимания;  

- формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом 

головы в сторону источника звука;  

- вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говоря-

щего;  

- формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работ-

ником и концентрацию внимания ребѐнка на контакте в процессе игрового и 

речевого взаимодействия;  

- вызывать у ребѐнка эмоционально положительные голосовые реакции и уста-

навливать на их основе контакт;  

- вызывать эмоционально положительное реагирование на социально- комму-

никативные игры, пение педагогического работника с использованием разно-

образных игрушек и игр;  

- создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работ-

ником;  
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- стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогиче-

ский работник;  

- формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим 

детям,  

- вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, ор-

ганизованной педагогическим работником (активным движениям, музыкаль-

ным играм, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности);  

- формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими деть-

ми;  

- совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому ра-

ботнику.  

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, про-

филактика и (или) коррекция проблемного поведения):  

- учить откликаться на своѐ имя;  

- формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагоги-

ческого 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 определѐн-

ную позу, слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной рече-

вой 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 ог-

раничивают его полноценное общение с окружающими. У воспитанников с по-

вышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена по-
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требность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использо-

вания форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У воспитанников целевой группы  

наблюдается несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи 

и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, регу-

лирующей.  

В связи с этим обучение воспитанников речи и коммуникации должно вклю-

чать 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 об-

щении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи.  

Развитие потребности в общении:  

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (закон-

ными представителями), педагогическим работником как основу возникнове-

ния интереса к общению;  

- развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законны-

ми представителями), педагогическим работником;  

- формировать умение принимать контакт,  

- формировать умения откликаться на свое имя;  

- формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педа-

гогическим 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 ра-

ботником (жесты, слова: «привет, пока, на, дай»);  
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- стимулировать речевые проявления и инициативу воспитанников: обращения, 

просьбы, требования;  

- стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законны-

ми представителями), педагогическим работником.  

Развитие понимания речи:  

- стимулировать внимание ребѐнка 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 раз-

личных игр с музыкальными игрушками;  

- формировать умение находить близко расположенный предмет, который на-

зывает педагогический работник;  

- учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко 

от ребенка;  

- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказыва-

ний (побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя ин-

тонацию 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 воспитанников слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артику-

ляции педагогического работника;  
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- активизировать речевые реакции воспитанников, 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 сопровож-

даться взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет;  

- учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому ра-

ботнику;  

- стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогиче-

ским работником;- учить выражать отказ социально адекватными средствами 

(например, движением головы или кисти);  

- учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый пред-

мет;  

- стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для по-

лучения желаемого предмета;  

- учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предме-

тов;  

- стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для 

выражения просьбы;  

- учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно располо-

женный (1 и более метров) предмет;  

- создавать условия для развития активных вокализаций;  

- стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализа-

ции и лепете;  

- создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: 

умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по об-

щению;  



66 

 

- учить воспитанников подражать действиям губ педагогического работника в 

русле простой артикуляционной гимнастики;  

- побуждать к звукоподражанию;  

- создавать условия для активизации воспитанников к речевым высказываниям 

в результате действий с игрушками («паровоз - ту-ту», «самолет - ууу»);  

- учить воспитанников 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 трѐх лет у любого ребѐнка возможности обозначить своѐ отноше-

ние 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 естест-

венную реакцию для данного возраста. В связи с тем, что при аутизме выраже-

на склонность к формированию стереотипии, 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 поведенче-

ские проявления могут носить эндогенный характер, и не быть связанными с 

внешними обстоятельствами. Очень важно, чтобы к работе с проблемами пове-

дения (как и в целом к сопровождению воспитанников с РАС) как можно рань-

ше привлекались родители (законные представители) и другие члены семей, в 

которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период ребѐнок, в ос-

новном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). Коррекци-

онную работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в 

русле развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы пове-

денческих подходов следует вводить по мере необходимости и выяснения осо-

бенностей психологического профиля ребѐнка.  

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения:  
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- создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребѐнка ис-

ключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем по-

ведения, но для развития ребѐнка в целом. Положительные эмоции способст-

вуют повышению общего (в том числе, психического) тонуса, создают благо-

приятный фон для установления контакта и развития  

взаимодействия, общения с ребѐнком;  

- установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 

сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, т.к. 

эмоциональный контакт ребѐнка с аутизмом с педагогическим работником, ро-

дителями (законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает при-

обретѐнные навыки более стойкими, не  

требующими постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, эмо-

циональные 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 (наруше-

ние привычного стереотипа, непонимание происходящего, общение в неком-

фортной для ребѐнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сенсор-

ные стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необходимо в 

соответствии с используемым коррекционным подходом и с учѐтом индивиду-

альных особенностей ребѐнка разработать программу по предупреждению си-

туаций, провоцирующих проблемное поведение (например, обучение адекват-

ным  

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, т.к. 

они могут подкреплять проблемное поведение;  
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б) не допускать, чтобы ребѐнок решал проблемную ситуацию (получение же-

лаемого, избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, т.к. это 

может закрепить нежелательную поведенческую реакцию;  

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переклю-

чение, игнорирование, тайм-аут).  

Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания  

по нескольким причинам:  

- в раннем возрасте в определѐнный период стереотипии свойственны типич-

ному развитию;  

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

развития (например, при умственной отсталости, ДЦП);  

- определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повто-

ряющиеся нефункциональные движения, действия, интересы) и включает не-

сколько 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.  

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков:  

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

лениями, напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика 

и устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов (возможность 

отвлечь, переключить, связь с пресыщением, утомлением, эмоциональным со-

стоянием);  

2. Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям на-

рушений развития, возможное наличие связи с аутизмом;  

3. Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим 

признакам;  

4. Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным 

особенностям ребѐнка и варианту стереотипии;  
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5. Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи.  

6. 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 стано-

вится при типичном развитии ведущим после трѐх лет и остаѐтся таковым до 5-

7 лет, однако базис его развития - и в норме, и при различных нарушениях -

закладывается в раннем детстве.  

Именно поэтому у ребѐнка с повышенным риском формирования РАС двига-

тельная сфера должна быть в поле внимания родителей (законных представите-

лей) и сотрудников Организации. Детям с аутизмом могут быть свойственны 

различные уровни двигательной активности, от гиперактивности до выражен-

ной 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 отда-

вать 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;  
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8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометри-

ческие фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух- трѐх форм);  

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки ука-

зательным пальцем и прослушивая разные мелодии;  

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук.  

Формирование предметно-практических действий:  

предметно- практические действия (далее - ППД) являются ведущей деятельно-

стью  

ребенка в раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипу-

ляций. Обучение направлено на формирование специфических манипуляций, 

которые в дальнейшем преобразуются в произвольные целенаправленные дей-

ствия с различными предметами и материалами. У воспитанников группы по-

вышенного риска формирования РАС действия с предметами часто приобрета-

ют стереотипный характер, поэтому одной из задач сопровождения становится 

развитие ППД без усиления стереотипий:  

а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазы-

вать, разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал (сле-

дует выбирать те действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и 

(или) не вызывают негативных аффективных реакций); знакомить со свойства-

ми отдельных материалов (мягкий, твѐрдый, текучий, сыпучий, пластичный);  

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отно-

шении 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 ѐмкости или в 

ѐмкость, перекладывать предметы из одной ѐмкости в другую;  
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- учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, 

нить;  

- активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при ис-

пользовании совместных или подражательных действий (следует ещѐ раз обра-

тить внимание на опасность формирования стереотипий!);  

- формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (дейст-

вия по подражанию, образцу и речевой инструкции);  

- учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая 

их функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточ-

ком, маркером, сачком, тележкой с веревочкой);  

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через вы-

деление предметов из окружающей среды.  

Общефизическое развитие:  

1) формировать у воспитанников интерес к физической активности и совмест-

ным физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по 

возможности с другими детьми);  

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координирован-

ного взаимодействия в движениях рук и ног;  

3) учить воспитанников ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной 

доске, залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоя-

тельно 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 воспитанников играть с мячом («лови - бросай», бросать в цель);  

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, произ-

водить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи).  

8) создавать условия для овладения умением бегать;  
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9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и само-

стоятельно;  

10) формировать у воспитанников потребность в разных видах двигательной 

деятельности;  

11) развивать у воспитанников координацию движений;  

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами;  

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия;  

14) учить воспитанников 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 воспитанников спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки вы-

сота 15-20 см);  

17) учить воспитанников подползать под веревку, под скамейку;  

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка;  

19) тренировать у воспитанников 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 пони-

мания мотивов деятельности других участников; преследуются следующие за-

дачи:  

1) воспитывать у воспитанников интерес к участию в подвижных играх;  

2) закреплять сформированные умения и навыки,  

3) стимулировать подвижность, активность воспитанников,  

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми,  
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5) создавать условия для формирования у воспитанников ориентировки в про-

странстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играю-

щих воспитанников.  

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельно-

сти.  

Произвольное подражание и игра для воспитанников дошкольного возраста яв-

ляются естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. 

При аутизме развитие этих и других имплицитных способов познания мира за-

труднено (в тяжѐлых случаях спонтанно фактически не развивается). Развитие 

игры, выбор еѐ видов и форм должны  

опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребѐнка в ком-

муникации, речевом развитии, памяти, внимании, воображении, моторике.  

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, явля-

ются:  

- учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по 

подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работ-

ником (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики);  

- учить действовать целенаправленно с игрушками на колѐсах (катать каталку, 

катать коляску с игрушкой);  

- учить воспитанников выполнять движения и действия по подражанию дейст-

виям педагогического работника;  

- учить воспитанников выполнять двигательные упражнения по образцу и рече-

вой 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 закрепля-

ются (при аутизме - тем более, в силу склонности к формированию стереоти-

пов), поэтому начинать обучение в этой сфере  
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следует, по возможности, раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в 

случае коррекции проблем поведения) необходимо единство позиций и дейст-

вий профессионалов и семьи.  

Наиболее существенным является создание условий для участия ребѐнка в ис-

полнении повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приѐм пищи, 

различные гигиенические процедуры):  

- сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма);  

- далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника;  

- возрастанием «доли участия» ребѐнка с тенденцией к полной самостоятельно-

сти, достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах дея-

тельности.  

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адек-

ватным (сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать эле-

ментарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать по-

сле себя (занятия, приѐм пищи).  

Формирование навыков самостоятельности  

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование 

навыков самостоятельности, т.к. без достаточной самостоятельности в быту 

удовлетворительный уровень социализации и независимости в жизни недости-

жимы. У воспитанников с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте 

возможности развития самостоятельности различны как в силу формирующих-

ся аутистических расстройств, так и в силу возраста.  

Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных причин, 

препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать это приори-

тетное направление сопровождения следует как можно раньше, при появлении 

первой же возможности.  

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым на-

выкам, развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по 

физическому развитию и другими приоритетными направлениями этого воз-
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растного периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом. Основ-

ным методическим приѐмом формирования  

навыков самостоятельности является использования расписаний различных по 

форме и объѐму. Некоторые из традиционных направлений сопровождения в 

ранней помощи детям с повышенным риском формирования РАС - такие как 

познавательное и художественно-эстетическое развитие - не выделяются в са-

мостоятельные, что не означает отсутствия соответствующей работы.  

Познавательное развитие представлено в направлениях «сенсорное развитие», 

«формирование предпосылок интеллектуальной деятельности» и других. Выде-

ление «представлений об окружающем мире» как самостоятельной темы в ран-

нем возрасте у воспитанников группы риска по РАС преждевременно: сначала 

необходимо создать возможности его  

познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не менее с фор-

мированием представлений об окружающем мире могут быть связаны многие 

направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, физиче-

ское развитие). Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку еѐ 

содержание и возможности решения фактически полностью определяются ус-

пехами 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 большин-

ства воспитанников группы риска по РАС к соответствующей деятельности по 

социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированности 

активного внимания.  

Помощь детям с РАС на начальном этапе дошкольного образования  

Социально-коммуникативное развитие  

Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь,  

необходима работа по следующим направлениям:  
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1) Установление взаимодействия с аутичным ребѐнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжѐлых и осложнѐнных формах РАС у 

ребѐнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми.  

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребѐнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования.  

3) Произвольное подражание большинству воспитанников с аутизмом исходно 

не доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно 

раньше, т.к. он важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицит-

ный способ обучения. Могут быть использованы как методы прикладного ана-

лиза поведения, так и развивающих подходов.  

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех 

случаях, когда ребѐнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отве-

чать на вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живѐшь?», «Как позвонить маме 

(папе)?» и тому подобные очень важно, т.к. помогает быстрее разрешить ситуа-

цию и сделать еѐ менее травматичной для ребѐнка.  

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать ис-

пользования проблемного поведения в коммуникативных целях.  

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы обще-

ния при встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные 

формы общения можно использовать в целях формирования и развития слож-

ного для воспитанников с аутизмом навыка обращения: переход от «Здравст-

вуйте!» к «Здравствуйте, Мария Ивановна!»  

создаѐт 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 серьѐзной причины для взаимодейст-

вия с другим человеком (например, потребности в помощи) ребѐнок с аутизмом 
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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» ребѐнка с аутизмом, развития 

его самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в ор-

ганизации, которую посещает ребѐнок, в транспорте.  

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в соот-

ветствии с активностью партнѐра по коммуникации и особенностями ситуации.  

10) Использование альтернативной коммуникации.  

Коррекция нарушений речевого развития  

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррек-

ция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуни-

кации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональ-

ной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у воспитанников с РАС 

неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений 

коммуникативной функции речи при еѐ формально  

правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествоватьтщатель-

ное обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции на-

рушений 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;  
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- 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 предме-

тов; умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», 

«Зачем это нужно?», «Чем ты (например, причѐсываешься)?»; 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 ребѐнок остался 

без сопровождения);  

- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;  

- развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия.  

4. Развитие речевого творчества:  

- преодоление искажѐнных форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы);  
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- конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, 

но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является фор-

мирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации  

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределѐнное время. Иногда это связано с тяжестью аути-

стических 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 реализо-

вать потребность в общении. Данные о том, что использование альтернативной 

коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. Решение о 

целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной коммуни-

кации 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 ключе-

вых препятствий для социальной адаптации и обучения воспитанников 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 ребѐнок с аутизмом 

осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функ-

цию проблемного поведения, можно  

подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это по-

ведение.  
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Общая схема работы:  

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии;  

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данно-

го поведения с предшествующими и последующими событиями;  

3. Определение функции проблемного поведения (обобщѐнно их две - избега-

ние неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вари-

антов);  

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

блемное поведение; учить ребѐнка адекватным способам выражать своѐ жела-

ние изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если 

оно всѐ же возникло (ребѐнок не должен избежать неприятной ситуации с по-

мощью, например, агрессии или крика);  

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индиви-

дуально, чаще всего используются:  

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия про-

блемного поведения;  

- лишение подкрепления;  

- «тайм-аут» - ребѐнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуа-

ции, в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если 

функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации;  

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного 

для ребѐнка стимула (в терминах поведенческой терапии - «наказание», что не 

подразумевает негуманного отношения к ребѐнку). В последние 15-20 лет ис-

пользуется редко из-за низкой эффективности (не даѐт 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 недоста-

точно чѐтко.  
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Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают от-

дельно, т.к. наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляцион-

ногиперкомпенсаторные) 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 стереотипии специально занимается только 

прикладной анализ поведения.  

Коррекция и развитие эмоциональной сферы  

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутисти-

ческих 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 людь-

ми и окружающим миров в целом:  

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние призна-

ки 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 приня-

тых критериев;  

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопере-

живанию, сочувствию, состраданию;  

- уметь выделять определѐнные 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 приѐмы, например, эмоциональное заражение, эстетическое воздей-

ствие).  

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам  

Достижение главной цели комплексного сопровождения воспитанников с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребѐ-
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нок не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, 

есть, умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические 

процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всѐ это необходимо начи-

нать осваивать в дошкольном возрасте.  

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родите-

ли (законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные уси-

лия, очень часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учи-

тывая комплексность навыков самообслуживания и бытовых навыков, нару-

шенными 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 осторож-

ности. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения воспитанников с 

РАС. Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, т.к. полу-

ченные результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когни-

тивных нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии  

комплексного сопровождения. Независимо от оценки когнитивной сферы ре-

бенка 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 со-

ответствующими образцами);  

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

3) соотнесение одинаковых предметов;  

4) соотнесение предметов и их изображений;  
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5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 

размера;  

6) задания на ранжирование (сериацию);  

7) соотнесение количества (один - много; один - два - много).  

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечислен-

ных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ре-

бенком 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 предпосы-

лок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения раз-

вивающих подходов является формирование произвольности, развитие воз-

можности к организации собственного внимания и поведения.  

Помощь детям с РАС на основном этапе дошкольного образования  

Социально-коммуникативное развитие  

Основные задачи коррекционной работы:  

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах ок-

ружающего мира, что означает:  

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогиче-

ских работников;  

- способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показы-

вать 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; лю-

дей разного возраста); дифференцировать других воспитанников; выделять себя 

как субъекта.  

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и  

взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми:  
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- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о 

желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность с педаго-

гическим работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в даль-

нейшем  

- с детьми под контролем педагогического работника; далее - самостоятельно;  

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструк-

ций, произвольное подражание;  

- реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую;  

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаи-

модействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контро-

лем педагогических работников);  

- развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, роле-

вая игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речево-

го, аффективного развития ребенка;  

- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших 

форм («Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более развитым («Здравст-

вуйте!», «До свидания!») и использованию обращения и, по возможности, 

взгляда в глаза человеку, к которому ребѐнок обращается («Здравствуйте, Ма-

рия Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»).  

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающи-

мися:  

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброже-

лательного) отношения к другим детям;  

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;  

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффек-

тивного развития - игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, 

ролевая);  

- возможность совместных учебных занятий.  

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе:  
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- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта с педагогическим работником;  

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребѐнка.  

5. Становление самостоятельности:  

- продолжение обучения использованию расписаний;  

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более аб-

страктным формам расписаний;  

- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: 

не механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи 

событий;  

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планирова-

нии и поведении.  

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания:  

- умение эмоционально выделять людей, т.е. развивать уровень базальной аф-

фективной 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 пережи-

ваний и эмоциональной жизни других людей;  

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного харак-

тера - 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 эмоцио-

нального контакта и (или) адекватных видов подкрепления;  

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;  
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

на основе мотивации, адекватной уровню развития ребѐнка и ситуации.  

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий:  

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адек-

ватного 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 воспитанников и педагогических 

работников в Организации:  

- обучение формальному следованию правилам поведения,  

соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе пове-

денческого стереотипа;  

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответст-

вующих 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 са-

моидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств еѐ структу-

рирования и разворачивания; формирование мотивации к общению;  

- возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обя-

зательно вербальные);  

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - роди-

телей (законных представителей), специалистов, друзей). 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая Программа воспитания (далее – Рабочая программа) определяет  
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содержание и организацию воспитательной работы МКДОУ Обуховский дет-

ский сад №2 (далее – Учреждения) и является обязательной частью адаптиро-

ванной образовательной программы дошкольного образования Учреждения.  

Основание для разработки Рабочей программы воспитания Учреждения явля-

ются следующие документы:  

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

сийской Федерации»  

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания воспитанников».  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950г. с 

изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.)  

4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)  

5. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6- ФКЗ, от 30 

декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)  

6. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесен-

ными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ  

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольногообразова-

ния»  

8. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования» от 01.01.2014.  

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р).  

10. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 де-

кабря 2017 г. №  

11. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Советапри 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-

ным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  
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12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 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»  

Программа учитывает «Примерную рабочую программу воспитания для обра-

зовательных организаций, реализующих образовательные программы дошко-

льного образования», разработанная Институтом стратегии развития образова-

ния РАО и одобренная решением Федерального учебно- методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. №2/21).  

Программа воспитания является обязательной частью адаптированной образо-

вательной программы Учреждения и призвана помочь всем участникам образо-

вательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной дея-

тельности.  

 

2.5.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.5.1.1. Цель и задачи воспитания. Общая цель воспитания в ДОО 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и адаптированной образователь-

ной программой для детей с РАС целью деятельности является - обеспечение 

полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как уникаль-

ного периода развития и формирования личности ребенка, через поддержку ес-

тественных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, а 

также основываясь на базовых для нашего общества  

ценностях, формируется общая цель воспитания - создание условий для само-

определения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
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правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вы-

работанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

 

2.5.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ре-

бѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, само-

воспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспиты-

вающих общностей.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом  

психофизических особенностей воспитанников с РАС. Задачи воспитания соот-

ветствуют основным направлениям воспитательной работы.  

 

2.5.3. Направления воспитания 

2.5.3.1. Патриотическое воспитание 
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Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребѐнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране 

- России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм),  

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое 

воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, кото-

рое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

еѐ уклада, народных и семейных традиций. Работа по патриотическому воспи-

танию предполагает: формирование  

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие сво-

их предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защит-

ника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради  

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленно-

го в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (пред-

полагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддер-

жание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на раз-

витие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

 

2.5.3.2. Социальное воспитание 

 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми.  
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Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социаль-

ного направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социаль-

ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчи-

няться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в инте-

ресах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребѐнка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспита-

тельного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ре-

бѐнка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и во-

площать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глу-

боко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам чело-

веческого общества. Конкретные представления о  

культуре поведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с нако-

плением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения.  

 

2.5.3.3. Познавательное воспитание 

 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания.  

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. В ДОО про-

блема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. 

Познавательное и духовно-нравственное  

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ре-

бѐнка.  
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Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

 

 

2.5.3.4.. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностно-

го отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными ги-

гиеническими навыками и правилами безопасности.  

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укреп-

ления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как осно-

воположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека.  

 

2.5.3.5. Трудовое воспитание 

 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения  детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду.  

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 

людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравст-

венной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений 

способствует формированию ответственности за свои  

действия.  
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2.5.3.6. Этико-эстетическое воспитание 

 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребѐнка цен-

ностного отношения к красоте.  

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления вос-

питания.  

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у де-

тей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на ста-

новление нравственной и духовной  

составляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчи-

вее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображе-

ния, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.  

 

2.5.4.. Принципы воспитания 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-

бод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуваже-

ния, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей сре-

де, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонима-

ние и взаимное уважение;  
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 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспита-

ния позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к от-

крытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлек-

сию, обеспечить возможность выбора при построении собственной сис-

темы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных ин-

тересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работ-

ника: 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 особенно-

стей, включены в общую систему образования.  

 

2.5.5. Целевые ориентиры воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-

ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка с РАС. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с 

РАС к концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образователь-

ной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
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основанием для их формального сравнения с реальными достижениями воспи-

танников».  

 

 

2.5.5.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для 

воспитанников с РАС младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка с РАС младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

 

№ 

п/п 

 

Направление 

воспитания 

 

Ценности 

Показатели 

 

1 Патриотическое Родина, природа 

Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, окру-

жающему миру 

 

2 Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликт-

но играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляю-

щий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удо-

вольствия в случае одобрения и 
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чувство огорчения в случае не-

одобрения со стороны педагоги-

ческих работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действи-

ям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вер-

бальных и невербальных средств 

общения 

 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности 

 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физиче-

ской 

активности. Соблюдающий эле-

ментарные правила безопасности 

в быту, в Организации, на приро-

де 

 

5 Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный 
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порядок в окружающей обста-

новке. 

Стремящийся помогать педаго-

гическому работнику в доступ-

ных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслу-

живании, в быту, в игре, в про-

дуктивных видах деятельности 

6 Эстетическое 

 

Культура и красота 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными ви-

дами 

деятельности 

 

2.5.5.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для 

воспитанников с РАСдошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка с РАС дошкольного возраста (к 8 годам)  

 

№ 

п/п 

 

Направления 

воспитания 

 

Ценности 

Показатели 

 

1 Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину 

и 

имеющий представление о сво-

ей стране, испытывающий чув-

ство привязанности к родному 
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дому, семье, близким людям 

2 Социальное 

 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество Различающий 

основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважаю-

щий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способ-

ный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, про-

являющий задатки чувства дол-

га: 

ответственность за свои дейст-

вия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседни-

ка, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе об-

щих интересов и дел 

3 Познавательное Знания 

Любознательный, наблюда-

тельный, испытывающий по-

требность в самовыражении, в 
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т.ч. творческом, проявляющий 

активность, 

самостоятельность, инициативу 

в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продук-

тивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладаю-

щий первичной картиной мира 

на 

основе традиционных ценно-

стей 

российского общества 

4 Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье 

Владеющий основными навы-

ками 

личной и общественной гигие-

ны, 

стремящийся соблюдать прави-

ла 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в т.ч. в цифровой сре-

де), природе 

5 Трудовое 

 

Труд 

Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, ре-

зультатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в са-
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мостоятельной деятельности 

6 Этико- 

эстетическое 

 

Культура и красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах 

деятельности, обладающий за-

чатками художественно-

эстетического вкуса 

 

 

 

2.6. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.6.1. Уклад образовательной организации 

 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном  

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитан-

ников и их родителей. Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепеда-

гогическихпринципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования:  

 

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмот-

рение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых  
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(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Ор-

ганизации) и детей;  

 уважение личности ребенка. 

 

2.6.2.. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», 

«Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному  

краю, своей стране;  

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего  

народа, к нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представле-

ниях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, ак-

тивной личностной позиции.  

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы;  

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряже-

нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой зада-

чи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей.  
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2.6.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Позна-

ние», «Родина» и «Природа».  

Это предполагает:  

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образова-

ния для человека, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достиже-

ниям родной страны, к культурному наследию народов России;  

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России неза-

висимо от их этнической принадлежности;  

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну);  

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

 

2.6.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота».  

Это предполагает:  

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе пра-

вила и нормы культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образ-

ном языке).  
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2.6.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Чело-

век», «Природа».  

Это предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства 

(в соответствии с возрастными особенностями);  

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского на-

рода, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценно-

стей «Красота», «Природа», «Культура»;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окру-

жающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка;  

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуаль-

ного и эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потен-

циала каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готов-

ности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми 

и взрослыми).  

 

2.6.6. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 Направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье».  

Это предполагает:  

- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здоро-

вье и физической культуре;  
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- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жиз-

ни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию ор-

ганизма, к овладению гигиеническим нормам и правилами;  

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и во-

левых качеств.  

 

2.7. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

 

2.7.1. Патриотическое воспитание 

 

Ценности: Родина, природа.  

Цель патриотического воспитания:воспитание в ребенке нравственных ка-

честв, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Задачи:  

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа;  

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, сво-

им соотечественникам и согражданам, представителям всех народов Рос-

сии, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне за-

висимости от их этнической принадлежности;  

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, пони-

мания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе.  

Содержание деятельности  
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Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального на-

рода 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 от-

ветственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Виды и формы деятельности:  

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобще-

ние детей к российским общенациональным традициям;  

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викто-

рин, выставок и пр.;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельно-

сти человека;  

- другое.  

 

2.7.2. Социальное воспитание 

 

Ценности:семья, дружба, человек и сотрудничество.  

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе.  

Задачи:  
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 формирование у детей 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 ис-

тории России, ее героев), милосердия и заботы;  

 анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;  

 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, от-

ветственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблю-

дать правила;  

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Содержание деятельности:  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все мно-

гообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, дейст-

вовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к соци-

альному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника  

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки  

к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу  

взросления.  

Формы и виды деятельности:  

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правила-

ми, традиционных народных игр и пр.;  

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;  
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- разработка и реализация проектов;  

- воспитание у детей с РАСнавыков поведения в обществе;  

- обучение детей с РАСсотрудничеству, использование групповых форм в про-

дуктивных видах деятельности;  

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;  

- организация коллективных проектов заботы и помощи;  

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе;  

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания;  

- другое.  

 

 

2.7.3. Познавательное воспитание 

 

Ценность:знания.  

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания.  

Задачи:  

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной ини-

циативы;  

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику зна-

ний;  

 приобщение детей с РАСк культурным способам познания (книги, ин-

тернет-источники, дискуссии и др.).  

Cодержание деятельности  

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование  

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Виды и формы деятельности:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми с РАСна основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 
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экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-

чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудито-

рию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования;  

- другое.  

 

2.7.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания:сформировать навыки здо-

рового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе все-

го.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания воспитанников с РАС (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического раз-

вития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных спо-

собностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической куль-

туры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  
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 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея-

тельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков:  

 формирование у ребенка с РАС навыков поведения во время приема пи-

щи;  

 формирование у ребенка с РАС представлений о ценности здоровья, кра-

соте и чистоте тела;  

 формирование у ребенка с РАС привычки следить за своим внешним ви-

дом;  

 включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с РАС, 

в игру.  

Направления деятельности воспитателя  

Воспитатель должен формировать у дошкольников с РАС понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоро-

вью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с РАС в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с опре-

деленной периодичностью, ребенок с РАС вводит их в свое бытовое простран-

ство, и постепенно они становятся для него привычкой. Работа по формирова-

нию у ребенка с РАС культурно-гигиенических  

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.  
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2.7.5. Трудовое воспитание 

 

Ценность:труд.  

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения  

детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи:  

 ознакомление с доступными детям с РАСвидами труда взрослых и вос-

питание положительного отношения к их труду;  

 познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей;  

 формирование у детей с РАСпривычки трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи).  

Содержание деятельности  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать уча-

стие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском са-

ду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд ока-

зывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их 

к осознанию его нравственной стороны.  

Формы и виды деятельности:  

- демонстрация и объяснение детям с РАСнеобходимости постоянного труда в 

повседневной жизни;  

- воспитание у детей с РАСбережливости (беречь игрушки, одежду, труд и ста-

рания родителей, педагогов, сверстников);  

- предоставление детям с РАСсамостоятельности в выполнении работы, воспи-

тание ответственности за собственные действия;  

- воспитание у детейс РАСстремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости;  
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- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу лю-

дям;  

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ре-

сурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с 

РАСдошкольного возраста;  

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;  

- проведение конкурсов, выставок на тему труда;  

- подготовка и реализации проектов;  

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей;  

- другое.  

 

2.7.6. Этико-эстетическое воспитание 

 

Ценности:культура икрасота.  

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отноше-

ния детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, раз-

витие стремления создавать прекрасное.  

Задачи:  

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре род-

ной страны и других народов;  

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Содержание деятельности  
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Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духов-

ной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Кон-

кретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. Для того что-

бы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредото-

чить свое внимание на нескольких основных направлениях  

воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 ДОО; умение подгото-

виться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и за-

канчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Виды и формы деятельности:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих де-

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представ-

лений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь организации;  
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- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания;  

- воспитание культуры поведения.  

 

 

 

 

2.8. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.8.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольни-

ка с РАС, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие  

основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность челове-

ческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (за-

конным представителям);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устрем-

ления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  
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2.8.2. Работа с родителями (законными представителями) 

 

Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь ме-

жду  общественным и семейным воспитанием.  

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способст-

вует, и ответственное отношение большинства родителей (законных представи-

телей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить огром-

ную роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем и до-

школьном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее соответ-

ствуют особенностям и потребностям детей этого  

возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздейству-

ет на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника 

играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, 

формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности 

ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпо-

сылкой воспитания ребенка в сфере развития его  

личности. Общение ребенка с родителями (законными представителями)  

происходит в самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с  

малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в совместный с ними  

бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного пола, возраста,  

разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и пред-

ставления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей посто-

янно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ре-

бенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. Та-

ким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся ус-

ловия для формирования у детей нравственных чувств,  

представлений, навыков поведения. Однако личность ребенка формируется не 

только под влиянием объективных условий и обстоятельств жизни семьи, но и 

прежде всего под  
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влиянием целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (за-

конных представителей). В повышении уровня семейного воспитания дошко-

льников ответственная  

роль принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность 

ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (законны-

ми представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОУ выявлять ха-

рактер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ 

и семье. Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня пе-

дагогической культуры родителей (законных представителей) детей, важней-

шей составной частью которой являются конкретные педагогические знания об 

особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и  

методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач ДОУ— педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) воспитанников.  

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представле-

ния о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их 

физические и психические возможности, какими способами воспитывать у них 

необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. 

Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и с зани-

жением требований к детям, с преобладанием  

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более эф-

фективных средств воспитания. Таких как:  

 труд детей;  

 совместной деятельности со взрослыми;  

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни.  

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, 

учитывающей  

состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их педагогиче-

ских знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. Согласованное вос-
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питание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его родителей 

(законных представителей) к  

своему родительскому долгу, является показателем хороших семейных взаимо-

отношений, необходимых для правильного нравственного развития ребенка. В 

корне неправильное мнение, что воспитание детей — исключительно материн-

ская обязанность. Роль отца - это особая роль в формировании личности ребен-

ка, и помогать отцам в овладении  

необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задача ДОУ.  

С участием отцов в ДОУ проводятся:конкурсы игрушек-самоделок; спортивные 

развлечения.  

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возраста-

ет по причине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваи-

вая нормы, правила и формы социального поведения допустимые в семье. 

.  

Педагоги ДОУ должны:  

 разъяснить родителям (законным представителям) воспитанников важ-

ность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, которые 

они могут проводить с детьми дома;  

 систематически организовывать с воспитанниками и их родителями (за-

конными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию 

совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно 

важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регу-

лярно, мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние 

на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление иг-

рушек и различных поделок, и труд,  

направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство 

группового участка ДОУ и прилегающей к нему территории, починка игрушек, 

изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, 
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посев травы и высадка цветов весной и другое); предусмотреть и регулярно во-

площать в жизнь позитивные семейные  

традиции: организация семейных праздников (День семьи, День матери,  

День отца, День пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год,  

23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День  

города, Юбилей детского сада и др.), визиты детей и их родителей (законных  

представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание им посильной 

помощи, участие семьи в патриотически направленных праздниках малой Ро-

дины и страны в целом (День Победы, День России). Родители (законные пред-

ставители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой для воспитания 

ребенка отметить в семье праздник.  

Нередко и день рождения ребенка превращается в повод для многочасового за-

столья взрослых. Педагоги должны дать родителям (законным представителям) 

воспитанников необходимые рекомендации, научить их подвижным и дидакти-

ческим играм, которые можно проводить дома, познакомить с детским песен-

ным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, инсценировать 

с детьми сказку. В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание исполь-

зуются как индивидуальные, так и коллективные формы работы:  

 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необ-

ходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для ус-

тановления контактов с родителями (законными представителями) воспитанни-

ков. Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в характере 

ребенка, познакомиться с обстановкой, в  

которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. 

По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, какие во-

просы, и в какой форме можно задавать родителям, что им посоветовать, поре-

комендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с родителями 

(законными представителями), содержание консультаций, содержание нагляд-
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ной информации на информационном стенде ДОУ, в групповых уголках и на 

официальном сайте.  

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной ра-

боты с родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще 

всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя 

беседа обычно кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (за-

конных представителей) детей или вызвана  

желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись  

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так 

как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию 

родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А в результате 

разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает 

необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен проана-

лизировать с его родителями (законными представителями), следствием чего 

явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы  

предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет 

родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитыва-

ют ребенка, что и как следует изменить.  

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций за-

висит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), связан-

ных с воспитанием их детей в сфере личностного развития.  

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется про-

граммными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. 

Предварительно педагог  

проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе  

сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными представите-

лями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит ан-

кетирование представителей родительской общественности. На собрании сле-

дует подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его 
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конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских собраниях не-

обходимо широко использовать технические  

средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, прослушивания 

рассказов детей.  

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, празд-

ники, конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать ро-

дителям (законным представителям) воспитанников работу ДОУ, методы обу-

чении и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое 

проникновение в жизнь детского сада  

позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в дет-

ском  

коллективе. Педагог обращает внимание родительской  

общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в 

быту.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационное обеспечение образования воспитанников с 

РАС 

 

Образование воспитанников с РАС базируется на нормативно-правовой  

основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования  

воспитанников этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только  

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его  

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных воспитанни-

ков, включенных наравне с ребенком с РАС в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с РАС, необ-

ходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эф-

фективное образование и других воспитанников. Поэтому помимо нормативной 

базы, фиксирующей права ребенка с  

РАС, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечи-

вающих эффективное образование и других воспитанников. Необходима орга-

низация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного цен-

тра по развитию инклюзивного  

образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные  

основные образовательные программы образования воспитанников с РАС,  

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных органи-

заций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организа-

ции.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с РАС макси-

мально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и вос-

питание.  
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Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образо-

вательных организаций (включая организации дополнительного образования) в 

шаговой доступности.  

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с РАС 

 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических ус-

ловий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, со-

путствующих расстройств и развитие ребѐнка в соответствии с его индивиду-

альными особенностями и возможностями:  

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных реше-

ний задач комплексного сопровождения воспитанников с аутизмом в дошколь-

ном возрасте.  

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения.  

3.Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемствен-

ный характер комплексного сопровождения.  

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реали-

зации особых образовательных потребностей воспитанников с аутизмом и - в 

соответствии с положениями ФГОС ДО - социально- коммуникативному, рече-

вому, познавательному, художественно- эстетическому и физическому разви-

тию с учѐтом особенностей развития при  

РАС.  

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребѐнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенно-

стям его развития;  

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, т.е. положительную динамику коррекционной 

работы и общего развития.  
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7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребѐнка с РАС;  

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психо-

лого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 

требованиями их функционала - через занятия на курсах повышения квалифи-

кации, участия в обучающих семинарах, конференциях.  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОУ обеспечивает реализацию Программы. Организация самостоя-

тельно проектирует ППС с учетом психофизических особенностей дошкольни-

ков с ОВЗ.  

В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия воспитанников с РАС, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях, в том числе при взаимодействии воспитанни-

ков друг с другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реали-

зации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития воспитанников дошкольного возраста с РАС в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и ук-

репления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 
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возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выра-

жении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собствен-

ных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осу-

ществление их поддержки в деле образования и воспитания воспитанни-

ков, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образователь-

ных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия пе-

дагогических работников с детьми, ориентированного на уважение дос-

тоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учиты-

вающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрас-

тные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственно-

го ускорения, так и искусственного замедления развития воспитанников).  

 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивиду-

альности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и ин-

тересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо- физиологи-

ческим особенностям воспитанников (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расход-

ные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, кото-

рые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с  
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материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе разви-

тие общей и тонкой моторики воспитанников с РАС, участие в подвижных иг-

рах и соревнованиях; эмоциональное благополучие воспитанников во взаимо-

действии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обла-

дать динамичными свойствами -  

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбини-

рования деталей; возможность самовыражения воспитанников;  

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, моти-

вов и возможностей воспитанников;  

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использова-

ния составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе вос-

питанников с РАС, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом уровня развития его познавательных психических про-

цессов, стимулировать познавательную и  

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектирова-

нии ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной,  

речевой, художественно-эстетической и физической;  

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, иг-

рушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формиро-

ванию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства.  
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответст-

вующую:  

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 

г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный 

№ 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с  

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защи-

ты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г.  

№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г.,  

регистрационный № 38575).  
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются  

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных  

условий получения образования воспитанниками с РАС.  

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

 

В образовательной организации, созданы общие и специальные материально-

технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе за-

дачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности (де-

тей с РАС и их семей). Преодоление  

задержки психического развития возможно только при условии наполнения  

педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и  

здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметноразвиваю-

щей среды, адекватной особенностям развития детей с РАС.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда ДОУ обес-

печивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия детей с РАС, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявле-

ние уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребно-

стям,  

 формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодей-

ствии детей друг с другом и в коллективной работе;   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реали-

зации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
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инвентаря для развития детей дошкольного возраста с РАС в соответст-

вии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостат-

ков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно-

сти и участников совместной деятельности и общения (сверстников, де-

тей других возрастных дошкольных групп, взрослых), а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и лич-

ности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и инди-

видуальные особенности (недопустимость как искусственного ускоре-

ния, так и искусственного замедления развития детей);  

 создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обес-

печивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных руко-

водителей, инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов), непрерывного самосовершенствова-

ния и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессио-

нальных потребностей и мотивов; – открытость дошкольного образова-

ния и вовлечение родителей (законных представителей) непосредствен-

но в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, при-

надлежащих к разным национально-культурным, религиозным общно-
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стям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ог-

раниченные) возможности здоровья в рамках РАС.  

В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают:  

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и со-

держанию, естественному и искусственному освещению помещений, отопле-

нию и вентиляции, водоснабжению и канализации,  

организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, организации режима дня, ор-

ганизации физического воспитания, личной гигиене персонала;  

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда ра-

ботников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам ин-

фраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности  

воспитанников с РАС, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творче-

ства, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь;  

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, по-

знавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской актив-

ности с участием взрослых и других детей:  
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3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнитель-

ная литература по проблеме организации коррекционно- бразовательной дея-

тельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с РАС:  

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в со-

ответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями де-

тей с РАС.  

 

3.7. Режим и распорядок дня 

 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН  

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников  

образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОУ являются: пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и от-

дых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их 

роль в определенные возрастные периоды  

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, ко-

гда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, ак-

тивной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 

на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и еже-

дневно.  

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интер-

валы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточно-

го сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоя-

тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, кол-
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лективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребѐн-

ка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вна-

чале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольно-

стью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью.  

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года уве-

личивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, об-

разовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также инди-

видуальные особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее).  

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного  

процесса и режима дня.  

Соблюдаются следующие требования к организации образовательного процес-

са и режима дня:  

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с  

учѐтом возрастных особенностей и состояния здоровья;  

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечи-

вается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения;  

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга-

низуются с учѐтом возраста, физической подготовленности и состояния здоро-

вья детей.  

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на откры-

том воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показате-

лей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 
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скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные 

и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале.  

 

3.8. Календарный план воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с феде-

ральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания ДОУ.  

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат.  

Комплексно-тематическое планирование организованной образова-

тельной деятельности 
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Месяц Блок 
Дата не-

дели 
  Группа РАС 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и детский сад 
2-6 До свиданья, лето. День знаний  

9-13 Мы дружные ребята. 

Осень 

16-20 Мы встречаем осень золотую. (Изменения в 

природе) 

23-27 Фрукты и овощи  

30-4 Лесные ягоды и грибы 

О
к

т
я

б
р

ь
 

7-11 Птицы и животные наших лесов 

Здоровье и спорт 14-18 Неделя здоровья. Я человек. Моѐ тело. 

Я и окружающий 

мир 

 

21-25 Игрушки  

28-1 Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Н
о
я

б
р

ь
 

4-8 Посуда. Мебель. 

11-15 Моя семья.  

18-22 Мой дом. 

25-29 Моѐ село. Мой город. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зима.  

Новогодний 

праздник. 

2-6 Зимушка-зима. 

9-13 Птицы зимой 

16-20 Животные зимой. 

23-31 Зимние забавы 

Встреча Нового года. 
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Я
н

в
а

р
ь

 

В мире искусства 

 НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

13-17 В гостях у художника 

20-24 Фольклор. 

27-31 Декоративно-прикладное искусство 

Здоровье и спорт 3-7 Быть здоровыми хотим! Продукты питания. 
ф

ев
р

а
л

ь
 

Профессии 
10-14 Транспорт 

17-21 Я и мой папа 

Праздники.  
25-28 Инструменты.Профессии 

М
а
р

т
 

3-7 Маму я свою люблю 

Встречаем весну. 

11-14 Комнатные растения в нашей группе 

17-21 Весна пришла (Сезонные изменения). 

24-28 Звери весной 

31-4 Птицы весной  

А
п

р
ел

ь
 

В мире книг и те-

атра 
7-11 Неделя театра 

Земля – наш об-

щий дом. 

14-18 Мы путешествуем  

21-25 Домашние животные.Домашние птицы  

29-8 Мы любим трудиться  

М
а
й

 

Праздники 12-16 
 

Игры-забавы с песком  

Человек и мир 

природы 
20-23 

 

Подводный мир.Аквариум  

Безопасность 26-30 
 

Неделя осторожного пешехода. 

Я расту 2-6 
 

Мы немного подросли 

И
ю

н
ь

 

Здравствуй. лето! 9-11 
 

Творчество А.С.Пушкина  

Безопасность. 16-20 
 

Здравствуй лето! 

 

Мир природы 

23-27 
 

Безопасное лето  

А
в

г
у
ст

  
  

  
  

  
  

  
  

  
И

ю
л

ь
 

30-4 Игры с водой  

 

Я и окружающие 
7-11 Цветы  
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Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а  

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей  

дошкольников.  

 

Требования и показатели организации образовательного 

процесса 

 

Показатель  Возраст Норматив 

    

Требованиякорганизацииобразовательногопроцесса  

    

Начало занятий не ранее  Все возраста 8.00 

   

Окончание занятий, непозднее Все возраста 17.00 

   

Продолжительность занятия для детей от3 до 4 лет 15минут 

дошкольного возраста,неболее   

    

Продолжительность дневной   

суммарной  образовательной 

нагрузки  

для от3 до 4 лет 30минут 

детей дошкольного возраста, не более   

    

Продолжительность перерывов Все возраста 10минут 

между занятиями, неменее    
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Перерыв во время занятий Все возраста  2-хминут 

длягимнастики,неменее       

      

  Показатели организации режима дня  

       

Продолжительность ночного сна, не 1–3года  12часов 

менее     4–7лет  11часов 

    

Продолжительность дневного сна, не 1–3года  3часа 

менее     4–7лет  2,5часа 

      

Продолжительность прогулок, не Для  детейдо  7  3часа в день 

менее     лет   

Суммарный объемдвигательной Все возраста  1часа в день 

активности, неменее       

      

Утренний подъем,  неранее   Все возраста  7 ч00 мин 

       

Утренняя   зарядка, до7 лет  10минут 

продолжительность, неменее      

        

 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 

 

Время Приемы пищи в 

приемапищи зависимости  от длительности 

 пребывания детейв ДОО  

 11–12часов  



136 

 

      8.30-9.00 завтрак   

10.30-11.00 Второй завтрак  

12.00-13.00 обед   

      15.30-16.00 полдник   
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Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание      

     

Утреннийприемдетей,игры,   

самостоятельная деятельность, утренняя 7.00-8.30  

гимнастика (не менее 10 минут)    

Завтрак    8.30-9.00  

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.20  

Второй завтрак   10.00-10.30  

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,   

возвращение   с 10.30-12.00  

прогулки       

Обед     12.00-13.00  

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

13.00-15.30 

 

подъем детей, закаливающие процедуры 

 

  

Игры,  самостоятеная деятельность 

15.30-16.00 

 

детей 

     

      

Ужин, совмещенный с полдником 16.00 - 16.30  

Подготовка к  прогулке, прогулка, 

16.30-18.00 

 

самостоятельная деятельность детей 

 

  

Возвращение   с   прогулки,   игры   

\   

беседы, самостоятельная деятельность, 18.00 -19.00  

уход домой       
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа для дошкольников с расстрой-

ствами аутистического спектра разработана на основе ФГОС ДО, ФАОП ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с ОВЗ и подготовку его к 

школьному обучению Целью данной АОП является перевести ребенка-

дошкольника с РАС в результате реализации всей системы коррекционно-

развивающего обучения и воспитания на новый уровень социального функцио-

нирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает 

условия для более гармоничной и личностно- актуальной социализации ребенка 

в изменяющемся мире. Решение  

конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в  

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхо-

да к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специали-

стов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитате-

лей, музыкального руководителя,) дошкольной организации, а также при уча-

стии родителей в реализации программных требований.  
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