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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

            Адаптированная образовательная программа МДОБУ детский сад № 32 «Росинка» 

для детей с расстройством аутистического спектра (далее - Программа) разработана в 

соответствии: 

       – 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 «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); 

       – Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»); 

        – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

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

       – Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2020 г., регистрационный 

№ 61573); 

       – Устав МДОБУ д/с № 32 «Росинка»; 

       – Программа развития МДОБУ д/с № 32 «Росинка». 
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         АОП разрабатывается с целью обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития детей с РАС в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность и 

предназначена для работы с детьми от 4 до 7 лет с РАС.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

           Целью реализации адаптированной образовательной программы для детей с 

расстройством аутистического спектра является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с РАС; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой). 

           Задачи: 

       • комплексное сопровождение аутичных детей дошкольного возраста, включая 

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

других сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

       • оказание специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; 

       • охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

       • обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

соответствии с ООП ДО; 

       • создание на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка; 

       • объединение коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

       • формирование личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей ЗОЖ, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

         • формирование социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС; 

        • разработка и реализацию программы ДО ребёнка с РАС; 
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        • сотрудничество с семьёй ребёнка с аутизмом, обеспечение психолого-педагогической 

поддержки такой семьи, повышение компетенции родителей (законных представителей) в 

вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного сопровождения. 

           В целях обеспечения реализации программы ДО детей с РАС может быть 

использована сетевая форма взаимодействия, включая ресурсы других образовательных и 

иных организаций. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

          Формирование Программы осуществляется на основе положений ФГОС дошкольного 

образования, преломлённых в соответствии с закономерностями развития детей с РАС. 

          Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

РАС: 

         1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, 

сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 

накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть 

основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень 

большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что 

соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения 

(символизации). 

       2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности 

формирования мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной 

когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности формирования 

целостного образа); симультанность восприятия; трудности восприятия сукцессивно 

организованных процессов. Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их 

сочетанию) предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного 

пространства и выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем 

сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 

        3.  Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и 

методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, 

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

         4.    Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков 

и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и 

поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей 

другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним 

может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные 

формы поведения), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного 

поведения и социальной дезадаптации. Развитие способности к репрезентации психической 
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жизни других людей происходит только параллельно с развитием социального 

взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 

        5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по 

другим направлениям. Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более 

раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить 

поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие 

некоторых из них. 

          6.   Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного 

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия 

сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо 

аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму 

расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

         7.   Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать 

в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически 

8 обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный 

уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная 

структура нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-

педагогических компетенций. 

          8.  Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем 

при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной 

терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии 

компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, 

кататонический вариант стереотипии. 

         9.   Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще 

всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

психологической структуры РАС. Именно, в связи с этим, на первом плане в коррекции этих 

проявлений - психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией. 

        10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 
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исключительно индивидуального подхода. Подготовка к определению стратегии 

образовательных мероприятий должна включать: выделение проблем ребёнка, требующих 

комплексной коррекции; квалификацию каждой из этих проблем как вида особой 

образовательной потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, 

характер коморбидности (случайная или патогенетически  обусловленная);  выявление  

ведущего  уровня  нарушений  в  клинико-психологической структуре; определение 

образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и процессуальному 

направлениям); мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

 

1.4.   Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

             Психолого-педагогическая характеристика детей с расстройством аутистического 

спектра. Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

             Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает 

окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». 

Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать 

улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно 

ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается специфическая 

чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. 

Родители отмечают созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными 

сенсорными впечатлениями.  

         Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 

отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не 

откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, 

особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так 

называемое «разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то 

ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его 

(например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют его 

на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается 

впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого 

вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят специалисты), 

или не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться 

смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п. Темповые характеристики деятельности, работоспособность 

или критичности ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности 

установления какого-либо продуктивного контакта с ним. 

            Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. 

Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще 

невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или приемами. Ребенок 

явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» 

адекватности. Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов 

родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету». Но произвольно «вызвать» 

повторение – практически не удается. 
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            Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических 

процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует 

блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы 

непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. 

В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, 

отягощенных искажением не только аффективного развития, но и грубом искажении сферы 

произвольной регуляции. Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на 

перебирание предметов: длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из 

мозаики, аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами 

света. Эмоциональное реагирование такого  ребенка  отчасти  может  быть  описано  как  

схожее  со  способами  реагирования, характерными для существенно более раннего 

возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания 

контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в «ку- ку», тормошение, раскачивание и 

т.п.). Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно 

сложным. Он будет зависеть от своевременности, начатой психолого-педагогической и 

медицинской помощи. Большую роль играет возможность подключения эффективных 

медикаментозных и дополнительных средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) 

и своевременность начатых коррекционных мероприятий. 

           Особенности поведения: поведение «полевое», не откликается на зов, автономен, 

пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и игрушки 

не провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как 

правило, не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно 

уходит от контакта, «утекает» или не реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки 

удовольствия, смех в ответ на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п. Взрослый выступает как инструмент для достижения 

предмета. Часто действует рукой взрослого. Отдельно изредка возникающие слова уходят и 

не возвращаются, ребенок чаще всего – мутичен. 

            Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы. Они активнее, 

требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых 

контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с 

данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и разнообразные 

стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них – раскачивания, 

прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение 

зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых тактильных ощущений, 

возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания 

целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх 

может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или 

воды на коже). В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, 

стрижки ногтей, волос и т.п. 

            Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наиболее 

страдающие – они напряжены, скованы в движениях, но при этом демонстрируют 

стереотипные аутостимулирующие движения, может проявляться двигательное 

беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и 

страх войти в кабинет. Речь – эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

скандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. 
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Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или 

выступать как аутостимуляция звуками («тики- тики», «диги- диги» и т.п.). 

            Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить 

у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, 

эхолалий и других способов аутистической защиты. 

           Характер деятельности – произвольность регуляции собственных действий и 

целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 

стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность 

ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается 

удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым. Оценить обучаемость 

ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей организации продуктивной 

деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, 

но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо другие 

ситуации. У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в 

развитии психических процессов. 

          Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не привязана к 

контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто не 

связана по смыслу с происходящим. Задания конструктивного плана выполняет 

механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок. 

           Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на 

отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, 

стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные. Фактически 

невозможна никакая игровая символизация. 

         Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и 

ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по- раннему» 

выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно 

считывание контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» 

ситуации. Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от своевременно 

начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и 

включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно формирование 

различных новых бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к 

включению в мини-групповую деятельность.  

           При анализе условий, необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной 

образовательной организации, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно 

адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях старой ситуации легче себя 

чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. Среди условий можно выделить 

необходимость постоянного присутствия с ребенком специалиста сопровождения (тьютора) 

при посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе. 

           Особенности поведения: ребенок неадекватен, напряжен, активно избегает контакта, 

демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, испуган, могут наблюдаться 

проявления агрессии и аутоагрессии, демонстрирует стереотипные движения, двигательно 

беспокоен, стереотипно прыгает, бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и 

стереотипная, со специфичной скандированностью. Может демонстрировать и достаточно 

сложные ритуалы, которые ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят 

нелепо, неадекватно. 
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           Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 

снижение порогов восприятия – возникает так называемая «сенсорная ранимость». В первые 

месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный 

мышечный тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с 

«нечувствованием» опасности края. При этом онтогенетически типичный страх чужого лица 

в определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но 

именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно эмоциональной 

адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда 

ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к 

желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. Такой ребенок 

и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые слова нередко 

появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и сложной. 

Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, 

что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно 

используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» близких, 

произнося «плохие» слова. Речь остается  эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до 

трех лет для ребенка характерны длинные монологи на аффективно значимые для него темы, 

использование штампов и цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой 

стороне слова. 

           Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к 

собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность 

привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуациии, 

маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах. 

Внешне обращает на себя внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка 

взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его интеллектуальной 

продукции. У детей этой группы феноменологическая картина порой ошибочно производит 

более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации ребенка и уровня его 

развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие 

дети часто выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их 

родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем развитии ребенка, 

а в связи с трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, 

невозможностью уступить, непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в 

среде сверстников. Именно таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз – 

«гиперактивность с дефицитом внимания». Дети моторно неловки, отмечаются нарушения 

мышечного тонуса, недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в 

пространство. Бытовая неприспособленность, невозможность выработать простые навыки 

самообслуживания не соответствует интеллектуальному уровню (как показатель именно 

искажения). Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их 

активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и 

работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети 

исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы 

становится быстрой, движения энергичными. Ребенок много жестикулирует. Все 

компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно недостаточно. 

Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с 

требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих стереотипных 

переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа такой 
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деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. 

простым графическим навыкам письма. Дети демонстрируют неадекватность (различной 

степени выраженности) даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая 

речь и соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, 

оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста. Критичность детей также 

снижена. Их вообще мало интересует собственно результативность какой-либо 

деятельности, а особенно в тех случаях, когда они оказываются «заряженными» самим 

процессом выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед 

ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без 

критики) свое решение. 

           Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических 

функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды 

вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом 

обучаться элементарным навыкам (как-то: графическим навыкам, навыкам 

самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются 

выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого смысла 

рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. Также отмечается и своеобразие 

познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, их речь изобилует книжными 

цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие мыслительной деятельности 

наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного и, в то 

же время, не соотносить все это с действительностью. Могут наблюдаться и легкие 

проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего отмечается хорошая 

слухоречевая память. 

            Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 

одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в 

раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое 

замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, 

в животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер. 

           Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 

невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими 

(порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми). 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание образных 

выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до гротескной, 

непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. Значительные 

трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, 

понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто ориентируется 

на оценку фрагментарных характеристик общения или настроения – так, громкий голос 

может для него означать, что человек сердится, вне зависимости от эмоциональной 

окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п. При этом детей можно 

чисто внешне охарактеризовать как эмоционально «стеничных», упорных, активных и 

энергичных детей, хотя их преимущественно речевая активность носит своеобразный 

аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к неожиданным 

изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога проявляется в подобных 

«активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к близким,  хотя  в  быту  

именно  с  близкими  складываются  у  него  непростые,  зачастую «провокационные» 

отношения. 
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              Особенности поведения: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. 

Сверхзахвачен своими собственными, стойкими стереотипными интересами. Контакт есть, 

он активный и абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. 

Демонстрирует псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит несколько 

механистичный характер, что может оцениваться как высокое интеллектуальное развитие, 

речь взрослая, может быть с большим запасом слов.  

            Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 

пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость 

постоянной поддержки со стороны взрослых. 

              Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на трудности 

эмоционального контакта, а на задержку психического развития в целом. Существенно, что 

дети этой группы, несмотря на аутистическую «болезненность» контактов с окружающими, 

пытаются все же строить правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это 

происходит на фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и 

эмоциональной оценки выражения лица) — это значительно усложняет их адаптацию. 

               Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая 

хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и 

угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в 

частности, ее просодической стороны – монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на 

высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто 

от взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же время в целом 

производят впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза 

отрешенность ребенка,  отсутствие  (или  чрезвычайная  кратковременность)  контакта  

«глаза  в  глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, 

чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях 

начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно руками) или речевые 

стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в 

своей деятельности, застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко 

невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. 

Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности. Темп деятельности 

пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. В целом эти дети 

демонстрируют относительную адекватность по отношению к предлагаемым заданиям, хотя 

часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На 

фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. 

В то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности юмористического или 

переносного ее подтекста, оценке эмоционального состояния окружающих, практически в 

любой ситуации взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно 

неадекватными. Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к 

результатам собственной деятельности, хотя порой, как и дети с тотальным недоразвитием, 

они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 

деятельности. 

            Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 

особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. Часто 

обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности 

деятельности, но и за счет специфики речевого развития и понимания условностей, 

невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 
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общим трудностям понимания контекста ситуации. Основным в квалификации их 

познавательной деятельности является то, что часто возникает ощущение, непонимания 

ребенком инструкции и потребности (иногда неоднократным) ее повторения. При этом 

невербальные (перцептивно-действенные и перцептивно-логические) задания могут 

выполняться достаточно хорошо. Это часто и является причиной диагностической ошибки и 

квалификации состояния ребенка как традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются 

трудности целостного восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо 

проблемы речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы – нетипичные 

для ОНР – чаще в роде и числе, имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи. 

Наблюдаются и трудности работы с вербально организованным материалом, а также 

трудности интерполяции и предвосхищения, дословное понимание метафор, образных 

выражений, недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных 

рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных характеристик 

деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные негативные проявления при 

исследовании познавательной деятельности такого ребенка.  

           Игра. Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со 

сверстниками, но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии 

потребности в совместной игре. Дети в игре робки, часто очень формально следуют 

правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в 

коммуникациях и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная 

связь (как эмоциональная, так и сюжетная). 

              Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития 

детей – повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, которая 

как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. 

конкретных (страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти 

всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко 

связанного с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними 

занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их 

можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. 

             Основным радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать 

огромные трудности организации продуктивного взаимодействия при одновременном 

наличии выраженной потребности в общении. 

            Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не 

столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. 

Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной терапии и своевременность 

начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях 

дети могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу.  

           При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, 

необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и 

при ее изменении легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. Такие дети 

имеют трудности восприятия фронтальных инструкций и заданий, но даже в случае 

индивидуализации задания часто не демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание. При 

ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, – мгновенность, по сравнению с 

другими детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и продуктивность деятельности в 

целом.  Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может 

назначить и проводить исключительно врач-психиатр. Важно, чтобы все специалисты 
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одинаково понимали сущность проблем такого ребенка, что позволит им эффективно 

взаимодействовать между собой. 

           Особенности поведения: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие (или 

чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 

эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. 

В тревожащих ситуациях – двигательные или речевые стереотипии. Ребенок повышено 

раним, тормозим в контактах, не «считывает эмоциональный контекст ситуации. В речи 

встречаются эхолалии, ошибки употребления местоимений.  

        В следствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 

образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к школьному 

обучению. 

 

1.8. Планируемые результаты 

            В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и представлены в форме 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры 

зависят от возраста и степени тяжести аутистических расстройств, наличия и степени 

выраженности сопутствующих нарушений развития и состояния здоровья ребенка. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы 

риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на время 

окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на время 

завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются  

отдельно  для  трёх  уровней  тяжести  аутистических  расстройств.   

 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС.  

          Согласно требованиям ФГОС ДО результатов освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС 

к 3-м годам. 

          Целевые ориентиры для детей раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС: 

       • локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 

       • эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях); 

       • реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, 

начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 

       • выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику; 

       • использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 
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       • самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

       • самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

       • демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в 

отверстия; 

       • самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять; 

       • самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

       • завершает задание и убирает материал; 

       • выполняет по подражанию до десяти движений; 

       • вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

       • нанизывает кольца на стержень; 

       • составляет деревянный  пазл из трёх частей; 

       • вставляет колышки в отверстия; 

       • нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают 

(например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 

       • разъединяет детали конструктора; 

       • строит башню из трёх кубиков; 

       • оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

       • стучит игрушечным молотком по колышкам; 

       • соединяет крупные части конструктора; 

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

       • смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 

педагогические работники; 

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

какие- либо предметы; 

       • следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 

       • выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

      • находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно 

в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

      • машет (использует жест "Пока") по подражанию; 

      • "танцует" с другими под музыку в хороводе; 

      • выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

      • решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

      • снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 

      • уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 

      • играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 

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

(невсегда); 

      • называет имена близких людей; 

      • выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

      • усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 

      • последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус); 
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      • понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий); 

      • элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

      • проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педагогического 

      • работника); 

      • иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету; 

      • выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке; 

      • пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

      • моет руки с помощью педагогического работника; 

      • ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

      • преодолевает избирательность в еде (частично). 

 

           Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

третьим уровнем тяжести аутистических расстройств 

           Третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как 

правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) 

степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

       • понимает обращенную речь на доступном уровне; 

       • владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным 

формам общения; 

       • владеет некоторыми конвенциональными формами общения

 (вербально и (или)  невербально); 

       • выражает желания социально приемлемым способом; 

       • возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

       • выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

       • выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников; 

       • различает своих и чужих; 

       • поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

       • отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

       • участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

      • может сличать цвета, основные геометрические формы; 

     • знает некоторые буквы; 

     • владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

     • различает "большой - маленький", "один - много"; 

     • выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в

 группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

     • выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под

 контролем педагогических работников); 

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

     • пользуется туалетом (с помощью); 

     • владеет навыками приёма пищи. 
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          Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС 

со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств 

           Второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с 

интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой степени) и нарушениями 

речевого развития): 

       • владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) 

      • или (иногда) альтернативными формами общения; 

      • владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

      • может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

      • отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

      • возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

      • выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 

работают; 

     • различает людей по полу, возрасту; 

     • владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

     • участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 

     • знает основные цвета и геометрические формы; 

     • знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

     • может писать по обводке; 

     • различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

     • есть прямой счёт до 10; 

     • выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

     • выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под

 контролем педагогических работников; 

     • имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами; 

     • владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

     • самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, 

посуду). 

 

      Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств 

       Первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто 

сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные или речевые расстройства отмечаются: 

      • владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях); 

       • инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

      • может поддерживать диалог (часто - формально); 

      • владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

      • взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации 
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• (ограниченно); 

• выделяет себя как субъекта (частично); 

• поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

• требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

• владеет поведением в учебной ситуации; 

• владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

• владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

• владеет основами безотрывного письма букв); 

• складывает и вычитает в пределах 5-10; 

• сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

• знаком с основными явлениями окружающего мира; 

• выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

• выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем педагогических работников; 

• имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

• участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

• владеет основными навыками самообслуживания (одевается или 

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

посуду); 

• принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

• умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образования 

            Содержание примерной АОП дошкольного образования включает две составляющих 

(два направления) коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их 

взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования. 

            Это коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале – 

преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и 

социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся 

паттерны интересов, поведения и видов деятельности) и освоение содержания программ в 

традиционных образовательных областях (социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии). Учитывая прямую связь 

основных симптомов аутизма с социальной жизнью человека, первазивный характер 

расстройств при РАС, коррекционная работа рассматривается как условие и предпосылка 

второй составляющей Программы, то есть дошкольное образование при РАС должно 

начинаться с решения проблем первой, коррекционной составляющей с постепенным 

переходом ко второй, развивающей составляющей. 

            В связи с этим на этапе ранней помощи и начальном этапе дошкольного образования 

основным содержанием становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение 

содержания Программы в традиционных образовательных областях становится возможным 

на основном этапе дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе Программа по 

организационно-управленческим характеристикам становится близкой к модульной. 



18 
 

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

продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются результатами 

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

расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, своевременности 

диагностики и адекватности характеристик комплексного сопровождения особенностям 

каждого ребёнка. 

          На основном этапе коррекционная работа продолжается и в форме специальных 

занятий, и в форме введения коррекционной составляющей в программы основных 

образовательных областей. Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной 

стереотипность детей с РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на изменения в 

окружающем. В зависимости от уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического 

периода делается акцент на формирование жизненной компетенции (это составляющая 

необходима всем детям с аутизмом) и на подготовку к освоению академического компонента 

НОО. Разграничения по этапам дошкольного образования, уровням тяжести аутистических 

расстройств, возрасту детей с РАС трудно соотносятся между собой, строгое и однозначное 

разделение программы на градации по схеме «этап А; уровни 3, 2, 1» представляется 

громоздким, будет содержать большое количество повторов и затруднять представление 

общей картины дошкольного образования и пользование Программой. 

           В целях преодоления этих трудностей использована следующая структура Программы. 

Первый и последний этапы (ранней помощи и пропедевтический) выделяются как 

самостоятельные. Начальный этап рассматривается как старт специальной 

индивидуализированной коррекционной работы. Для каждого направления составляется 

единая программа (может рассматриваться как модуль), реализация которой происходит с 

учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Основной этап – освоение программ 

образовательных областей, которое начинается в разное время в соответствии с готовностью 

ребёнка к началу освоения той или иной программы. По тому же принципу осуществляется 

определение содержания и время начала работы по тем или иным составляющим программы 

пропедевтического периода. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

        Детям с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями в области социально- 

коммуникативного развития необходимо: 

       • усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; 

      • становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с 

другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

     • формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда 

обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти 



19 
 

задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающихся с 

РАС. 

 

        Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений. 

       Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

      • навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

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

понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); 

      • социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного 

предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение согласия); 

      • умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого 

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

требующие ответа да/нет); 

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

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

      • навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

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

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

самосохранения; 

 

        Дети с РАС - интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы. 

        Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

      • общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе - фронтальную; 

      • умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

      • общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми; 

      • умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях; 

      • способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, 

помощь; выражать отказ); 

      • способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 

сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

       Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. 

       В области познавательного развития необходимо: 

       1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях: 
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       • развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и 

различения предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с 

целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к 

восприятию целостного зрительного образа); 

       • соотнесение количества (больше - меньше - равно); соотнесение пространственных 

характеристик (шире - уже, длиннее - короче, выше - ниже); различные варианты 

ранжирования; начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (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; движении и 

покое; формирование представлений о причинно-следственных связях. 

       2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 

       • формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной 

уровню развития ребёнка с РАС; 

       • определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

       • коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен 

и (или) искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с 

аутизмом. 

       3. Развитие воображения и творческой активности. Возможно несколько вариантов: 

       • при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования 

опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; 

       • в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной 

степени отойти от стереотипа; на основе произвольного подражания нарабатывается 

гибкость реакции, способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

       • развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; если воображение 

развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо использовать совместную 

предметно-практическую деятельность и коммуникацию для того, чтобы "заземлить" 

аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни. 

       4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения 

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

принятыми критериями), выделения ребёнком себя как физического объекта, выделение 

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

рефлексии. 

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

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира: формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит 

от успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая 

Родина, Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих представлений; 



21 
 

конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках 

индивидуальной программы развития (достижимо не для всех обучающихся с РАС). 

 

      Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений. 

       Познавательное развитие предполагает: 

       • насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

       • совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

       • развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве; 

       • развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу; 

       • понимание и выполнение инструкции взрослого; 

       • обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету; 

       • развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

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

подкрепления последовательности действий); 

       • обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

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

геометрические фигуры; 

       • постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд.  

 

       Дети с РАС - интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы. 

       • Познавательное развитие включает: 

       • формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью; 

       • развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

       • ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой 

схемой-планом; 

       • при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет, 

форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

      • обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной 

и игровой деятельности; 

• развитие способности устанавливать элементарные причинно- следственные связи, 

зависимости;  

•      формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности. 
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2.1.3. Речевое развитие 

 

     Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. 

     В области речевого развития необходимо: 

      • комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком словами; 

      • поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

      • помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

      • создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности; 

      • стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, 

знакомых звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

      • использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий; 

      • стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

      • поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира. 

         Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений. 

        Речевое развитие включает: 

      • совершенствование навыков звукоподражания; 

      • развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к

 звукам окружающей действительности; 

      • совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые

 шумы с определением источника звука); 

      • формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

      • определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых 

людей по имени; 

      • комментирование действий. 

         Дети с РАС - интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы. 

        Речевое развитие включает: 

      • при необходимости - обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации; 

      • развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и 

связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, 

соблюдать слушать); 

      • развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог на 

определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником); 

      • развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 

прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно- следственных); 
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      • развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация 

фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех 

звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти; 

      • перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

          Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

       • развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

       • становление эстетического отношения к окружающему миру; 

       • формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

       • стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

       • реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

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

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

скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия 

в коррекционно-развивающих целях. В силу особенностей развития, детям с аутизмом более 

доступно для эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие 

(изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет прямое 

эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы 

воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин их 

поступков, мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и 

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

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

в тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, 

пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла в силу 

непонимания психической жизни других. 

        Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

      • развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение; 

      • развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 

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

громкость звучания и голоса; 

      • развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника 

звуков; 

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

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

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

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

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.; 
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      • создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций; 

      • обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

 

           Дети с РАС - интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы.     

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

      • использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

      • создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений предметов; 

      • возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать 

предмет на листе; 

      • самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

      • участие в создании коллективных работ; 

      • формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; 

      • обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания 

некоторых инструментов); 

      • выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

      • участие в коллективных театрализованных представлениях. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

          Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. 

В области физического развития необходимо: 

       • развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

      • проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

      • формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

      • становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

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

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 

расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 

важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная 

особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям педагогического 

работника и по словесной инструкции. Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем 

детям с аутизмом и не являются первостепенно важными. Развитие представлений о 

здоровом образе жизни и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех 
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случаях и сначала только через формирование соответствующих стереотипов, привычек с 

последующим осмыслением на доступном ребёнку уровне. Таким образом, на основном 

этапе дошкольного образования обучающихся с аутизмом основной задачей является 

продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно- развивающей работы с 

проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, социально-

коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

          При необходимости адаптации программного материала для конкретного ребенка 

рекомендуется ознакомиться с Примерной АОП для детей с тяжелыми нарушениями 

интеллекта. 

 

         Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений. 

 Физическое развитие подразумевает: 

      • развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

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

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

прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

      • расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в 

пространстве; 

      • формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

      • развитие зрительно-моторной координации; 

      • формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений.  

             

Дети с РАС - интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы. 

Физическое развитие направлено на развитие: 

      • восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, 

умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого; 

      • мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики; 

      • стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 

подвижных играх с правилами; 

      • функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений; 

      • по возможности - обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы 

поведения. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

           Характер взаимодействия со взрослыми. При включении ребенка с РАС в 

образовательный процесс необходимо соблюдать постепенность. Взрослому необходимо 

заранее познакомиться с ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, 

общения, привычки и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и стабильности 

для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой 
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обстановке, понять устройство помещения образовательной организации, группы, спальни, 

залов и кабинетов, познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе 

неполный день. В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные 

социальные контексты. 

           Это реализуется при следующих условиях: 

      • каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для

 построения взаимодействия с ребенком; 

      • взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка; 

      • налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка; 

      • взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно- 

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др. 

           Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение 

подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение в 

социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, 

физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 

неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто 

причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка 

объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым способом (например - 

головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть единственным способом, 

с помощью которого он может выразить просьбу, то есть средством коммуникации. 

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное 

поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до 

проблемного поведения и после. 

           Проанализировав данные события, можно значительно снизить качественный и 

количественный уровни проблемного поведения. 

           Для этого используются следующие способы:  

-  Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а именно: 

просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать отказ. При 

общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с помощью 

подсказок.  

-  Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение 

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту 

аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания.  

-  Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они 

трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому необходимо: 

понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно простых и 

сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно 

быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, выбирать 

эффективные методы обучения.  

          Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 

другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в 

детское сообщество. 
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             Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции 

взрослых, работающих с детьми и понимания того, что: 

      • ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего, 

не понимает подтекста и юмора; 

      • затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании; 

      • быстро пресыщается контактом; 

      • высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, 

проявляет значительную социальную наивность. 

           Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание 

окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, прекращению 

взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В подобных ситуациях 

роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную 

помощь. Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо 

словами, поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во 

что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за 

сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой.  

          При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу  следует  предложить  

ребенку  с  РАС  роль,  с  которой  он  может  справиться самостоятельно, а также 

использовать его сильные стороны. При взаимодействии с детьми может возникнуть 

большое количество сенсорных проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС 

наравне с другими детьми.  

          При диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее 

часто используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно 

подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень 

фонового шума. При выборе данного устройства необходимо провести работу по обучению 

ребенка их использованию, а также определить продолжительность их использования.  

          Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 

расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать 

понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия 

других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому 

необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с 

ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого составление 

историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, мультфильмами и 

т.д.); развитие его способности к диалогу.  

          Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью 

оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие 

легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, 

подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 

размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка сенсорное 

оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке 

уединения.  

           Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и 

в процессе образовательной деятельности используется: Визуализация режима 
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дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное расписание выглядело понятным 

ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды деятельности детей в 

течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка изображения на карточках могут 

быть реалистичными, символическими или схематичными. Карточки размещаются на уровне 

глаз детей. Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных 

словесных инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать 

постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство 

безопасности; переходить от одного вида деятельности к другому, из одного помещения в 

другое.  

          По завершении адаптационного периода, когда основные нормы поведения будут 

усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила. Социальные истории используют 

для обучения детей с РАС правилам социального поведения, таким как следование очереди, 

соблюдение социально принятой дистанции, нормы поведения в общественных местах и т.д. 

Социальные истории разрабатываются индивидуально для конкретного ребенка с учетом его 

возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и событий его 

индивидуального опыта. История должна сопровождаться рисунками и фотографиями. 

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия до 

завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для ребенка и 

являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик, 

приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.). 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

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

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

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

сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках практически всех основных 

подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). Цель взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО, которую посещает ребёнок с аутизмом и семьи, к которой 

он принадлежит, общая – добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, 

создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого 

уровня социальной адаптации. 

        

В этом треугольнике «ребёнок – семья – ДОО»: 

      • приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

      • основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители; 

      • организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребёнка. 

            Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться 

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

ознакомлении родителей с программами работы с ребёнком, условиями работы в 

учреждении, ходом занятий. Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах 

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

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

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

чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 
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индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного 

исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и одновременно подчёркивать 

каждый новый успех Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 

занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением и т.п.  

          Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с 

аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести следующие. Психологические 

проблемы: установление ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей фактически 

пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от неприятия и 

самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на отношениях к аутизму у 

ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его 

будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень 

выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с 

ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

 

2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми РАС 

           Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере 

получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого- 

педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования 

индивидуальной программы развития. Период помощи в раннем возрасте целесообразно 

заканчивать с установлением диагноза из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный 

аутизм", "синдром Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо создать условия для 

дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в учреждение, для чего необходимо, во-

первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и специализированной 

коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно являющихся главным 

препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, "дозированное" введение 

ребенка с РАС в группу учреждения с постепенным увеличением периода его пребывания в 

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

коммуникативных, речевых и других проблем. Программы помощи в раннем возрасте 

должны быть строго индивидуальными, но вместе с тем, в случае группы риска по РАС 

индивидуализация происходит постепенно, по мере созревания аутистической 

симптоматики. 

            На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 приоритетных 

направлений коррекционно-развивающей работы: 

      1. Развитие эмоциональной сферы. 

      2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

      3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

      4. Формирование и развитие коммуникации. 

      5. Речевое развитие. 

      6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

      7. Развитие двигательной сферы. 

      8. Формирование навыков самостоятельности. 

      9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 
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             Развитие эмоциональной сферы. 

             Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является очень 

важным моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но и его 

сопровождении в целом. 

           Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

      • формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других 

людей и адекватно на них реагировать; 

      • развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

      • уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 

звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), 

связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 

например, эмоциональное заражение); 

      • использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития 

аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться использовать 

указательный жест. 

       Подкреплением должно стать не только удовлетворение желания, но и похвала другого 

человека, и нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем 

материальный результат. 

 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

      Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков 

аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик 

восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и формирование сенсорных 

образов, но и фактически всё психическое и физическое развитие человека. Содержание 

направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", "Слуховое восприятие", 

"Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", "Восприятие вкуса" и "Формирование 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)". Содержание каждого раздела представлено по 

принципу "от простого к сложному". Сначала проводится работа, направленная на 

расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под 

активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, 

например: эмоционально- двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. 

В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорноперцептивные действия. Ребенок 

учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, адекватно на неё реагировать, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы 

должна учитывать, что у части обучающихся с РАС может быть повышенная 

чувствительность к стимулам той или иной модальности, не учитывая, которую можно 

спровоцировать нежелательные поведенческие реакции и предпосылки к формированию 

страхов. 

      Зрительное восприятие 

      • стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

      • стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 
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      • создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

      • стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 

      • стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения 

обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

      • стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата; 

      • совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки 

зрительно-моторной координации); 

      • развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся 

рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

      • стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, 

шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания; формировать 

зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать предметы (игрушки), 

имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, кубик); 

      • учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

      • развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на 

другой, с одной детали предмета на другую деталь того же предмета; 

      • формировать умение выделять изображение объекта из фона; создавать условия для 

накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

            

 Слуховое восприятие 

      • развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки); 

      • стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 

      • побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 

манипулировать ими; 

      • замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или 

голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 

      • побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего 

человека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно 

увеличивающемся расстоянии; 

      • расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, 

бубен, металлофон); 

      • активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных 

местах; 

      • привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, 

двигаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачивать на 

руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с 

конкретными игрушками и игровой ситуацией; 
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      • создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 

мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, 

шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и 

действия; расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов 

животных и птиц, подражать им; 

      • совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, 

учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 

свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 

      • учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 

животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", "Кто 

спрятался?"); 

      • учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом фоне; 

      • создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его. 

              

Кинестетическое восприятие 

      • активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание 

и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

      • вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание 

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

      • добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твёрдый, жидкий, густой, сыпучий); 

      • развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его 

отдельных частей; 

      • развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

      • развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать 

ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 

      • развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой); 

      • формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и мягкие, 

опираясь на их тактильные свойства). 

             

Восприятие запаха 

      • вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений); 

      • узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 

Восприятие вкуса 

      • различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 

      • узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 
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Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

      • обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной 

формы, величины, разного цвета; 

      • формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие 

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

восприятия; 

      • учить сравнивать внешние свойства предметов ("такой - не такой", "дай такой же"); 

формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, сортировки). 

             

Формирование полисенсорного восприятия 

      • создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие 

виды ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию 

(запаху, тактильным характеристикам). 

 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

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

является уровень интеллектуального развития ребёнка. Работа по формированию 

предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной составляющей 

комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она особенно важна в случае тяжёлых и 

осложнённых форм РАС и должна начинаться как можно раньше. Формирование и развитие 

коммуникации. Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в 

процессе взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и 

рассматривается как основа формирования потребности в общении, форм и способов 

общения, а в дальнейшем, - игровой деятельности или её предпосылок, основ развития 

личности ребенка с аутизмом. 

         Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, 

задачи, которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной 

степени актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения 

развития различного генеза, так и находящихся в группе риска. 

         Таким образом, имеются как общие задачи, безотносительно специфики нарушений, 

так и те, которые ориентированы на особенности развития обучающихся группы риска по 

формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых нарушений развития также является 

одной из важнейших задач этапа ранней помощи. Основополагающим является 

формирование способов принятия, установления и поддержания контакта ребенка с 

педагогическим работником и научение ребенка приёмам взаимодействия с ним. Большую 

роль играет эмоциональный контакт с родителями (законными представителями), которые 

является важным звеном становления мотивационной сферы ребёнка. 

             Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей 

работы подразделяется на: 

      • формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником, 

формирование способности принимать контакт; 

      • развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

      • развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного поведения. 

             

 Формирование потребности в коммуникации 
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      • развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 

представителями), другими близкими, педагогическим работником: формировать 

потребность в общении с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником в процессе удовлетворения физических потребностей ребенка; 

      • формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 

отношения с родителями (законными представителями), чувства доверия и привязанности к 

ним; 

      • создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

      • формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие между 

матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, 

настроенность друг на друга; 

      • стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и 

вербализации, развитие ритмического диалога); 

      • укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником в процессе телесных игр; формировать умение фиксировать 

взгляд на родителях (законных представителях), педагогическом работнике; 

      • формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, его указательным жестом как основного 

вида предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

 

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми 

      • создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощённости в новом пространстве, с новыми 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 говорящего; 

      • формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и 

концентрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого 

взаимодействия; вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и 

устанавливать на их основе контакт; 

      • вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-

коммуникативные игры, пение педагогического работника с использованием разнообразных 

игрушек и игр; 

      • создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 

      • стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический 

работник; 

      • формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 

вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной 

педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности); 

      • формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 

      • совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 
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           Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика и (или) коррекция проблемного поведения) 

       • учить откликаться на своё имя; формировать умение выделять (показывать) по 

речевой инструкции педагогического работника основные части своего тела и лица (покажи, 

где голова, нос, уши, руки, живот); 

       • учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, 

изменять свое поведение с учетом этой оценки; 

       • формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую позу, 

слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции; 

       • учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой; 

       • предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе стереотипа поведения). 

 

Речевое развитие. 

           Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным 

риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, 

включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У 

обучающихся целевой группы наблюдается несформированность языковых средств и (или) 

недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, 

регулирующей. В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно 

включать целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию 

возможностей общения, его вербальных и невербальных средств. 

             Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе общения и социального взаимодействия. Программа представлена 

следующими разделами: развитие потребности в общении, развитие понимания речи и 

развитие экспрессивной речи. 

 

Развитие потребности в общении 

      • формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к 

общению; 

     • развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

      • формировать умение принимать контакт, формировать умения откликаться на свое 

имя; формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

      • формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим 

работником; 

      • учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником 

(жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 
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      • стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, 

требования; 

      • стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

 

Развитие понимания речи 

      • стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогического работника, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 

естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

      • активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, 

связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет 

свой взгляд; 

      • создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных 

игр с музыкальными игрушками; 

      • формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

педагогический работник; 

      • учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 

ребенка; 

      • создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

      • учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 

      • формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя действия ребенка и собственные движения речью; учить выполнять просьбы, 

подкрепленные жестом: "Дай!"; 

      • учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: 

"иди ко мне", "сядь"; 

      • учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

      • учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

педагогического работника; активизировать речевые реакции обучающихся, совместно 

рассматривая предметы, игрушки, картинки; 

      • учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

      

 Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации 

      • стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы 

выразить просьбу; 

      • учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

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

      • учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 

      • стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим 

работником; учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, 

движением головы или кисти); 

      • учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; 

      • стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получения 

желаемого предмета; 

      • учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 
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       • стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для 

выражения просьбы; 

       • учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и 

более метров) предмет; 

       • создавать условия для развития активных вокализаций; 

       • стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете; 

       • создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

       • учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле 

простой артикуляционной гимнастики; побуждать к звукоподражанию; 

       • создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в 

результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); учить обучающихся 

отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", "Не хочу"; выражать свои 

потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в дальнейшем - с обращением). 

 

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 

           В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё отношение к 

происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко 

используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного 

поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для данного 

возраста. 

          В связи с тем, что при аутизме выражена склонность к формированию 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 поведенческие проявления могут носить эндогенный 

характер, и не быть связанными с внешними обстоятельствами. 

          Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению 

обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (законные представители) и 

другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период 

ребёнок, в основном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). 

           Коррекционную работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в 

русле развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих 

подходов следует вводить по мере необходимости и выяснения особенностей 

психологического профиля ребёнка. 

           Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

       • создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка 

исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но 

для развития ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в 

том числе, психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и 

развития взаимодействия, общения с ребёнком; 

       • установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 

сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как 

эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретённые навыки 
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более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, 

эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепления; 

       • установление функции проблемного поведения необходимо проводить для 

определения конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного 

поведения (основные функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, 

непонимание происходящего, общение в некомфортной для ребёнка форме, 

непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и 

получение желаемого), необходимо в соответствии с используемым коррекционным 

подходом и с учётом индивидуальных особенностей ребёнка разработать программу по 

предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное поведение (например, обучение 

адекватным способам обозначать свои желания: не криком или плачем, а указательным 

жестом). 

             В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

       а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они 

могут подкреплять проблемное поведение; 

       б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, 

избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить 

нежелательную поведенческую реакцию; 

        в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, 

игнорирование, тайм-аут). 

             Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по нескольким 

причинам: 

       • в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному 

развитию; 

       • стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития 

(например, при умственной отсталости, ДЦП); 

       • определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся 

нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько патогенетических 

вариантов, из которых психологопедагогические 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: 

       • Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, 

напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во 

времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с 

пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием); 

       • Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений 

развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

       • Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим признакам; 

       • Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным 

особенностям ребёнка и варианту стереотипии; 

       • Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 

       • Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах 

ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 
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 Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 

             Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится 

при типичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым до 5-7 лет, однако базис 

его развития - и в норме, и при различных нарушениях - закладывается в раннем детстве. 

Именно поэтому у ребёнка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера 

должна быть в поле внимания родителей (законных представителей) и сотрудников 

Организации. Детям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной 

активности, от гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, 

неравномерность развития двигательной сферы, например, несоответствие развития тонкой и 

общей моторики, различия между возможностями произвольной и спонтанной двигательной 

активности. Это направление сопровождения включает формирование предметно-

манипулятивной деятельности, развитие предметно-практической деятельности, 

общефизическое развитие, подвижные игры и плавание. 

 

  Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

      1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

      2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), 

учить тянуться рукой к этому предмету; 

      3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую; 

      4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

      5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по 

просьбе педагогическому работнику; 

      6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета размера; 

      7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки;  

      8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 

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

      9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 

пальцем и прослушивая разные мелодии; 

     10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

 

Формирование предметно-практических действий:  

          Предметно-практические действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью 

ребенка в раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. 

Обучение направлено на формирование специфических манипуляций, которые в 

дальнейшем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. 

         У обучающихся группы повышенного риска формирования РАС действия с 

предметами часто приобретают стереотипный характер, поэтому одной из задач 

сопровождения становится развитие ППД без усиления стереотипий: 

         а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, 

разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал (следует выбирать те 

действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и (или) не вызывают 

негативных аффективных реакций); знакомить со свойствами отдельных материалов 

(мягкий, твёрдый, текучий, сыпучий, пластичный); 
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        б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении 

провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипий): развивать манипулятивные 

действия с предметами (до того момента, когда они перестают соответствовать возрастным 

нормам); формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; учить толкать 

предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; формировать умения вращать, 

нажимать, сжимать предмет (вращений лучше избегать); формировать умения вынимать и 

(или) складывать предметы из ёмкости или в ёмкость, перекладывать предметы из одной 

ёмкости в другую; учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, 

нить; активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при использовании 

совместных или подражательных действий (следует ещё раз обратить внимание на опасность 

формирования стереотипий!); формировать способы усвоения общественного опыта на 

основе ППД (действия по подражанию, образцу и речевой инструкции); учить действовать 

целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их функциональное назначение и 

способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, сачком, тележкой с веревочкой); 

создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из окружающей среды. 

          

Общефизическое развитие: 

      1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным 

физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с 

другими детьми); 

      2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; 

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

залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 

      4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и 

перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

      5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку). 6) 

учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 7) формировать умения 

удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними некоторые действия 

(мячи, рули, обручи); 

      6) создавать условия для овладения умением бегать; 

      7) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и 

самостоятельно; 

      8) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 

      9) развивать у обучающихся координацию движений; 

    10) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 13) учить 

выполнять упражнения для развития равновесия; 

    11) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

    12) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на спине" 

в положение "лежа на животе" и обратно; 

    13) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 15-20 

см); 

    14) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

    15) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

    16) тренировать у обучающихся дыхательную систему; 
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     17) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

                

Подвижные игры. 

               Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки 

развития игровой деятельности", хотя представленность игровых моментов в совместной 

двигательной активности может быть очень разной. 

              В ходе совместной двигательной активности облегчается формирование понимания 

мотивов деятельности других участников; преследуются следующие задачи: 

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

      2) закреплять сформированные умения и навыки, 

      3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

      4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми,  

      5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, 

умения согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся. 

               

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности. 

              Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются 

естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие 

этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжёлых случаях 

спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, выбор её видов и форм должны 

опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребёнка в коммуникации, 

речевом развитии, памяти, внимании, воображении, моторике. 

     В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются: 

       • учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по 

подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником 

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

       • учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, катать 

коляску с игрушкой); 

       • учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 

педагогического работника; 

       • учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 

инструкции. 

            

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков.  

           Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в 

достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, 

сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу 

склонности к формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере следует, 

по возможности, раньше. 60 Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции 

проблем поведения) необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в исполнении 

повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём пищи, различные 

гигиенические процедуры): сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 

далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; возрастанием 

"доли участия" ребёнка с тенденцией к полной самостоятельности, достижимой в раннем 
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возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельности. Параллельно следует стремиться 

вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно функциям) действиям с ними, 

а также учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в 

вещах, убирать после себя (занятия, приём пищи). 

           

Формирование навыков самостоятельности. 

          Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков 

самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный 

уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. У обучающихся с высоким 

риском развития аутизма в раннем возрасте возможности развития самостоятельности 

различны как в силу формирующихся аутистических расстройств, так и в силу возраста. 

Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных причин, 

препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать это приоритетное 

направление сопровождения следует как можно раньше, при появлении первой же 

возможности. Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым 

навыкам, развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по 

физическому развитию и другими приоритетными направлениями этого возрастного 

периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом. Основным методическим 

приёмом формирования навыков самостоятельности является использования расписаний 

различных по форме и объёму.  

           Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с 

повышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и художественно-

эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не означает отсутствия 

соответствующей работы. 

           Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", 

"формирование предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. Выделение 

"представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы в раннем возрасте у 

обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать 

возможности его познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не менее с 

формированием представлений об окружающем мире могут быть связаны многие 

направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). 

Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку её содержание и возможности 

решения фактически полностью определяются успехами коррекционно-развивающей работы 

и некоторых других направлений сопровождения. 

          То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному 

выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) 

препятствует неготовность подавляющего большинства обучающихся группы риска по РАС 

к соответствующей деятельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, 

уровню сформированности активного внимания. Начальный этап дошкольного образования 

обучающихся с РАС. 

 

        Социально-коммуникативное развитие. 

         Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по 

следующим направлениям: 
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       1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет 

мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

       2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального 

реагирования. 

       3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как 

он важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. 

Могут быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих 

подходов. 

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

когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как 

тебя зовут?", "Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень 

важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для 

ребёнка. 

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

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях.  

       6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно 

использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом 

навыка обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создаёт 

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 серьёзной причины для взаимодействия с другим 

человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт 

потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта 

("Скажите, пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), отработка стереотипа использования 

таких речевых штампов очень полезны. 

       8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, развития его 

самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, 

которую посещает ребёнок, в транспорте. 

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

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью 

партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

       10) Использование альтернативной коммуникации. Коррекция нарушений 

речевого развития. Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, 

но также играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, 

деятельности. Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления 

чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при 

её формально правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать 
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тщательное обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений 

речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще 

требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи. 

            

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

        • Формирование импрессивной речи: обучение пониманию речи; обучение пониманию 

инструкций "Дай", "Покажи"; обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); обучение выполнению 

инструкций на выполнение простых движений; выполнение инструкций на выполнение 

действий с предметами. 

       • Обучение экспрессивной речи: подражание звукам и артикуляционным движениям, 

повторение слогов и слов; называние предметов; обучение выражать свои желания при 

помощи звуков и слов (возможно, что сначала - как переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение 

отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем 

ты (например, причёсываешься)?"; 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. 

       • 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 ребёнок остался без сопровождения); навыки речевого общения в 

различных жизненных ситуациях; развитие навыков диалога, речевого реципрокного 

взаимодействия. 

       • Развитие речевого творчества: преодоление искажённых форм речевого творчества 

(стереотипные игры со словом, неологизмы); конкретной (и далеко не всегда достижимой не 

только в дошкольном возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при 

РАС является формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

           

Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

          В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, 

органическим поражением существенных для речевого развития мозговых центров). 

Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной 

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

том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, 

неоднозначны. Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам 

альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на 

основании результатов комплексной диагностики. 
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Коррекция проблем поведения. 

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

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем 

коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения. Проблемы поведения могут корректироваться с использованием 

прикладного анализа поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет 

определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или 

неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, 

можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это 

поведение. 

            Общая схема работы: 

       1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

       2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

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

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

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

поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить ситуацию; 

не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не 

должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 

       5.  Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, 

чаще всего используются: 

       •  подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения; 

       •    лишение подкрепления; 

       •  "тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного 

поведения было избегание неприятной ситуации;  

       •   введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает 

негуманного отношения к ребёнку). 

          В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эффективности (не даёт 

положительного образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физические 

упражнения (наклоны, приседания, отжимания). В рамках развивающих коррекционных 

подходов в целях коррекции проблемного поведения используются психодрама, 

игротерапия, когнитивная психотерапия, но как специальное направление сопровождения 

проблема выделена недостаточно чётко. Стереотипии также относят к проблемному 

поведению, но рассматривают отдельно, так как наиболее характерные из них 

(компенсаторные, аутостимуляционно- гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными 

звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически 

значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-

коррекционным воздействиям. Вопросом коррекции стереотипии специально занимается 

только прикладной анализ поведения. Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие 
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образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные 

задачи эмоционального развития специально. 

            Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

       •  формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения; 

       •  развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

       •  развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 

сочувствию, состраданию; 

       •  уметь выделять определённые 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 приёмы, например, 

эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). Обучение навыкам самообслуживания 

и бытовым навыкам. 

          Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не будет 

уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, 

пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять 

простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном 

возрасте. Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители 

(законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто 

не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они 

сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

 

         Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

         При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не 

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько 

иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. Формирование 

предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной составляющей 

комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет большое 

диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу и 

содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору 

стратегии комплексного сопровождения. Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка 

с РАС, прикладной анализ поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие 

простейшие операции как соотнесение и различение. 

 

Используются следующие виды заданий: 

       1) сортировка (обследуемый должен расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

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

       3) соотнесение одинаковых предметов; 

       4) соотнесение предметов и их изображений; 

       5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 
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       6) задания на ранжирование (сериацию); 

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

        Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и 

иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой 

деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных 

занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе. 

Однако ведущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности 

у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является формирование 

произвольности, развитие возможности к организации собственного внимания и поведения. 

 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

              Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении 

социально- коммуникативного развития являются: 

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

окружающего мира, что означает: способность различать своих и чужих, членов семьи, 

знакомых педагогических работников; способность выделять себя как физический объект, 

называть и (или) показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя 

рука"); способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов 

семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); 

дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

       2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с 

педагогическим работником и другими детьми: 

      • формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 

(словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником 

(игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем 

педагогического работника; далее - самостоятельно; 

      • взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; 

      • реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

      • установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем 

педагогических работников); 

      • развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) 

с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития ребенка; 

      • использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

("Пока!", "Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До 

свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к 

которому ребёнок обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел 

Петрович!"). 

      3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 

      • формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

      • формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 
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      • целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая); 

      • возможность совместных учебных занятий. 

      4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: введение 

правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе эмоционального 

контакта с педагогическим работником; осмысление отработанных стереотипов по мере 

возможностей ребёнка. 

      5. Становление самостоятельности: 

      • продолжение обучения использованию расписаний; 

      • постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

      • постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

      • переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и 

поведении. 

      6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

      • умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других 

людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 

      • формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с 

другими людьми; 

      • формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 

эмоциональной жизни других людей; 

      • развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

      7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

       • формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса 

через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и (или) 

адекватных видов подкрепления; 

       • расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

       • формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 

       8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

       • формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 

подкрепления; 

       • обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания). 

       9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации: 

       • обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и 

ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 
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       • смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 

нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, 

обществе, морали, нравственности. 

      10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

       • создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной 

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие 

коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; формирование 

мотивации к общению; 

       • возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно 

вербальные); 

       • возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 

(законных представителей), специалистов, друзей). 

 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

          В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить 

такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно 

влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. Виды 

проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 

воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные вспышки, 

неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым формам реакции 

ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом 

случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогические коррекция 

(при необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае 

медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими 

методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда 

индивидуальны. Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с 

членами семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, 

когда он плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие 

подкрепления нежелательных форм поведения. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализации Программы 

         Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

      • научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач 

комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

      • интегративная направленность комплексного сопровождения; 

      • этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения. 

          Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей детей с аутизмом реализуется в соответствии с 



50 
 

положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития при 

РАС: 

      • сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств 

у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития; 

      • ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и 

общего развития; 

      • активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

      • высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого- 

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их 

функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих 

семинарах, конференциях и т.п. 

3.2.   Организация коррекционно-развивающей предметно-практической среды 

             Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

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

воспитательного воздействия. 

             Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они 

основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с РАС 

и опираются на современное представление о предметном характере деятельности, её роли и 

значении для психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего 

детства, является различные виды деятельности ребенка (общение, игра, движение, труд, 

конструирование, рисование,  лепка и др.). 

             Для обеспечения возможно более успешного развития ребёнка необходимо единство 

развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

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

обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию аутистических и иных расстройств и становление личности ребенка. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей с аутизмом. 

            Учитывая интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования 

детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым 

относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

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

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

стороны, среда должна учитывать повышенные требования к структурированности 

пространства и времени, уровню речевых и коммуникативных возможностей, 

необходимости особого внимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве и 

организации деятельности. 

            Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей 

предметно-практической среды современной ДОО опирается на деятельностно-
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коррекционный подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, 

становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и 

преемственность этапов развития деятельности на этапах ранней помощи, начальном, 

основном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются общей 

системой требований к коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде с 

учетом специфики коррекционно- образовательного направления учреждения. Предметная 

среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному коррекционно-

развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам национальной 

культуры и ориентироваться на возрастные нормы. 

           Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к 

организации среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с 

отклонениями в развитии нами определены ряд принципов организации развивающей 

предметно-пространственной среды как средства коррекционной работы: 

      • превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы предупреждения 

появления отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет создания специальных 

социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также 

обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом; 

      • пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды обеспечивает 

ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором 

организовано без барьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 

рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 

интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и 

др.); 

       • преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии 

ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

       • специальное, акцентированное информационное поле развивающей предметно- 

пространственной среды учитывает своеобразие познавательных процессов у детей с 

отклонениями в развитии и специфику контактов и способов получения и переработки 

информации. 

           Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности предметно- 

пространственной среды нацелено на восстановление связи между ребенком и его 

окружением. Доступность и целесообразность информационного поля предметно-

развивающей среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду. 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный зал -непосредственно образовательная 

деятельность  

- досуговые мероприятия  

- праздники, утренники  

- театрализованные представления - 

репетиционный зал для 

хореографических занятий - 

родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

- собрания коллектива и прочие 

- детские музыкальные 

инструменты  

- электропианино  

- синтезатор  

- акустическая система, 

микшерная установка  

- стационарная 

мультимедийная 

обстановка  

- ноутбук  
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мероприятия для коллектива - театральная ширма  

- шкаф для используемых 

музыкальных 

инструментов  

- шар зеркальный  
-шкафы для костюмов 

Физкультурный зал - непосредственно образовательная 

деятельность  

- досуговые мероприятия  

- праздники, утренники  

- мероприятия для родителей 

- модули  

- спортивное 

оборудование  

-  спортивный инвентарь 

-  шкафы для хранения 

спортивного инвентаря  

-  детские спортивные 

тренажеры  

- комплект оборудования 

по ПДД 

- комплект оборудования 

по пожарной безопасности 

Кабинеты 

специалистов 

-  корректирующая 

работа с детьми 

-  индивидуальные и 

групповые занятия с воспитанниками 

- информационно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

ДОО 

- методический материал 

- дидактический материалы 

- песочный стол 

- мультимедийное 

оборудование 

- сенсорная доска 
- принтеры . 

- ноутбуки  

Методический кабинет - консультационно-просветительская 

работа с сотрудниками и родителями 

ДОО 

-методическая литература 

- детская художественная 

литература 

- игры и игрушки 

различной направленности 

- дидактический материал 

-принтер-сканер-копир 
черно-белый/цветной 

- ламинатор формата А3, А4 

 

Коридоры Информационно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОО 

- стенды для родителей  

- стенды для сотрудников 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях 

Центр уголок природы Расширение  познавательного 

опыта, использование полученного 

опыта 

- календарь природы 

- комнатные растения в 

соответствии с 

санитарными нормами и 

возрастными 

рекомендациями 

- сезонный материал 

- паспорта растений 
- макеты 

- литература 
природоведческого 

содержания, наборы 
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картинок, альбомы 

- лаборатории  

- дидактические игры по 

экологии 

- природный и бросовый 

материал 

- инвентарь для трудовой 

деятельности 

Центр строительная 

мастерская 

- развитие ручной умелости, 

творчества - расширение 

познавательного опыта и его 

применение в практике 

- напольный строительный 

материал 

- настольный строительный 

материал 

- деревянные 
конструкторы, подручные 

материалы для 

конструирования 

- альбомы со схемами и 

образцами 

- транспортные игрушки 

Центр 

физкультурный уголок 
- расширение двигательного опыта 

в самостоятельной деятельности 

- мелкий спортивный 

инвентарь 

- атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 

- атрибуты для проведения 

закаливания 
 
Цент игровая зона 

- расширение познавательного 

сенсорного опыта - реализация 

ребенком полученных знаний об 

окружающем мире  

- накопление 

жизненного опыта 

- атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр  

- предметы-заместители 

Центр уголок 

безопасности 

расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной 

деятельности 

-дидактические и 

настольные игры по ПДД 

- макеты - дорожные знаки 

- литература правилах 

дорожного движения 

Центр  

Книжный уголок 

- формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

добывать нужную информацию 

- детская художественная 

литература в соответствии 

с возрастом детей  

-  материал о писателях и 

поэтах в соответствии с 

возрастом детей 

- материал о художниках-

иллюстраторах 

- материалы для 

тематических выставок 

Центр Уголок 

театрализации 

развитие творческих способностей 

детей, умения применять навыки 

- ширмы 

- элементы костюмов (в 
уголке ряженья) 

- предметы декорации 

- различные виды театров 

в соответствии с 
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возрастом 
Центр 
Патриотический уголок 

формирование патриотического, 

духовно- нравственного воспитания 

расширение краеведческих 

представлений детей 

- государственная 

символика 
- наглядный материал 

- предметы народно-

прикладного творчества 

- предметы быта 

Центр музыкальный 

уголок 

- расширение творческих 

способностей детей в 

самостоятельной деятельности 

- детские музыкальные 

инструменты 

- портреты композиторов 

- набор аудиозаписей - 
музыкальные игрушки 

- музыкально-дидактические 

игры 
 

Центр творческая 

мастерская 

- расширение творческих 

способностей детей в 

самостоятельной деятельности 

бумага разного формата, 

разной формы, разного 

цвета  

- достаточное количество 

цветных  карандашей,  

красок,  кистей   

- достаточное количество 

ножниц, клея  
- бросовый материал 

Центр 

познавательного 
развития - 
расширение 

познавательного 
опыта детей  

- расширение познавательного 

опыта детей 

- дидактические материалы 

- дидактические игры 
- методические пособия 

Развивающая предметно-пространственная среда на территории 

Огород - формирование экологического 

сознания дошкольников 

-грядки 

Площадка по 

изучению ПДД 

формирование знаний детей  

по безопасности 

- разметка 

- игровое оборудование 
- макеты 

праздники, утренники 

Спортивная 

площадка 

-непосредственно образовательная 

деятельность  

- досуговые мероприятия  

- праздники, утренники  

- мероприятия для родителей 

- игровое оборудование  

- футбольные ворота  

- баскетбольные стойки  

- тропа здоровья 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

            Программа предоставляет учреждению право самостоятельно определять потребность 

в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» учреждение вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 
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Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с учреждением. Основная позиция кадровых условий реализации 

Программы следующая: все специалисты, непосредственно работающие с аутичными 

детьми, должны быть компетентны в вопросах РАС и их коррекции дифференцированно, в 

соответствии со своими должностными обязанностями, которые, в свою очередь, зависят от 

этапа дошкольного образования. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

             В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью 

РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО и ОП ДО настоящая Программа не 

предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-образовательного процесса и 

календарного планирования коррекционно-образовательной деятельности, оставляя 

специалистам учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей АОП ДО детей с РАС, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников. 

             Недопустимо требовать от учреждений, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жёстко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих 

программ по реализации содержательных компонентов АОП ДО детей РАС. 

             Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого- 

педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого- педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе на 

формирование развивающей предметно-практической среды. Планирование деятельности 

учреждения должно быть направлено на совершенствование её деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

 

3.5. Перечень литературных источников 

      1. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

      2. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием 

(ранний возраст). М.: Теревинф, 2009. 

      3. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. 

М.: Теревинф, 2016. 

      4. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. — СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2011. 

      5. Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в практике 

детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

      6. Башина В.М. Аутизм в детстве - М.: Медицина, 1999. 

      7. Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий 

к обучению в классе. М.: Теревинф, 2011. 

      8. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 

рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009. 



56 
 

      9. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 4-

х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

     10. Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд 

нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. 

     11. Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского аутизма: 

Начальные проявления. М., 1991. 

     12. Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

     13. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. - СПб.: Речь, 2007. 

     14. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. -М.: 

Теревинф, 1997. 

     15. Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму детского 

аутизма. - М.: Центр лечебной педагогики, 2000. 

    16. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». - М.: Теревинф, 2005. 

    17. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: Теревинф, 

2008. 

    18. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011. 

    19. Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина // 

Под общ. ред. Н.Я. Семаго. - М.: МГППУ, 2012. 

    20. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 

методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. - М.: ЛОГОМАГ, 2013. 

    21. Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного образования / 

Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. - М.: АРКТИ, 2014. 

     22. Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: методическое 

пособие/ Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: РУДН, 2010. 

    23. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный подход к 

помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009. 

    24. Создание специальных образовательных условий для детей с расстройствами 

аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: Методический сборник / Отв. 

ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. - М.: МГППУ, 2012. 

    25. Стребелева Е.А. Коррекционно - развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. - М.: Владос, 2014. 

    26. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с Г.А. 

Мишиной). - 2- переиздание.- М.: Парадигма. – 2015 

    27. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватере Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 

детей (0- 6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH 

/ Пер. с немецкого Клочко Т. - Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые двери», 1997. 

    28. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004. 

    29. Виневская А. Развитие ребенка с аутизмом: коррекционно-развивающая программа 

«Птичка-невеличка» и материалы к ней. Методическое пособие для работы с детьми 

имеющими аутизм. – [ б.м.]: Издательские решения, 2016.- 278с. -  
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IV. Краткая презентация программы 

            Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

принципы и подходы, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса дошкольного образования. Программа ориентирована на 

коррекционное обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Дифференцированный подход к построению программы для детей с РАС с 

различными нарушениями предполагает учет их особых образовательный потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.       

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми 

РАС в возрасте от 3 до 7/8 лет, имеющими сложную структуру дефекта. Программа 

формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, коррекции развития личности детей с РАС и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

            Программа направлена на создание оптимальных условий для коррекционно- 

образовательного процесса, способствующего полноценному проживанию ребенком с 

особыми образовательными потребностями дошкольного детства; - на создание 

коррекционно- развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей с РАС. 

 

Участники программы: 

        1. Дети дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра с различными 

нарушениями. У воспитанников наблюдаются проблемы в эмоциональной сфере и 

аутистические нарушения. А именно отмечаются нарушения социального взаимодействия и 

способности к общению. Характерно явное стремление к одиночеству, ритуальные, 

стереотипно повторяющиеся формы поведения, манерность, угловатость движений, 

неадекватные реакции на сенсорные стимулы, страхи. Имеются трудности в усвоении 

социальных навыков, грубые нарушения познавательной деятельности, дети с задержкой 

психического развития и интеллектуальной недостаточностью. У некоторых детей 

наблюдается полное отсутствие речи, в отдельных случаях в речи наблюдаются 

нечленораздельные звуки. Кроме этого, воспитанники данной подгруппы затрудняются в 

понимании обращенной к ним речи (только элементарные команды - «садись, пойдем, 

возьми»), не отличают съедобное от несъедобного (могут пробовать, поедать несъедобные 

предметы), не имеют сформированные представления о пространственных отношениях. 

Затрудняются в освоении простейших навыков самообслуживания (мытье рук, одевание, 

пользование столовыми приборами). Данные дети нуждаются в постоянном контроле и 

сопровождении взрослых в любом виде деятельности. Все особенности развития детей 

нацеливают на проведение коррекционной помощи в русле индивидуального подхода и 

разработке индивидуального – программного оснащения для каждого ребенка. 

       2. Родители (законные представители). 

       3. Педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

       4. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
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        Программа разработана и реализуется в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

      – 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 «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); 

     – федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»); 

     – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

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

     – Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2020 г., регистрационный 

№ 61573); 

– Устав МКДОУ д/с № 331; 

– Программа развития МКДОУ д/с № 331. 

 

Основные цели и задачи реализации Программы: 

Цели программы 

        1. Разработка практического инструментария для специалистов, работающих с детьми 

дошкольного возраста с РАС с задержкой психического развития и интеллектуальными 
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нарушениями (умеренной или тяжелой умственной отсталостью) в виде индивидуального 

программного оснащения. 

        2. Обучение, воспитание и подготовка к самостоятельной жизни детей дошкольного 

возраста, страдающих ранним детским аутизмом и аутистическими чертами личности. 

        3. Комплексная коррекционно-развивающая помощь детям дошкольного возраста с РАС 

и интеллектуальными нарушениями (задержкой психо-речевого развития, умеренной или 

тяжелой умственной отсталостью) и их родителям (законным представителям), исправление 

или ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных им нарушений, стимуляция 

дальнейшего продвижения ребенка посредством совершенствования приобретаемых в этом 

возрасте умений и содействие всестороннему максимально возможному его развитию. 

            Задачами являются: 

       - оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи ребенку, 

страдающему аутизмом, испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении 

образовательной Программы; 

      - осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи аутичному ребенку, а так же семье в которой он воспитывается; 

      - проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

      - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

      -    обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

      - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

      - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

      - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

      - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастными и 

индивидуальными особенностям детей; 

      - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

      - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. Важным условием расширения спектра возможных 

отношений с миром, другими людьми и самим собой ребенка с РАС является 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с расстройствами 

аутистического спектра. 
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            Следует отметить, что воспитание аутичного ребенка – задача гораздо более 

обременительная, чем обучение. Социальная адаптированность здесь гораздо важнее, чем 

высокий интеллектуальный потенциал. Семья играет здесь большую роль. Чем 

конструктивнее семья, тем больше у аутичного ребенка шансов адаптироваться, несмотря на 

все свои особенности. Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями: 

        • Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции 

педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей. 

        • Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 

        • Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

        • Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции 

друг друга. 

        • Понимание и соблюдение собственных прав и прав родителей. 

           Не первое место при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права 

как: право на собственное мнение и собственный выбор, право на информацию, право на 

уважение, право просить о помощи, право получать признание и т.д. 

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет предупредить 

взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от нее. Главные 

задачи взаимодействия с семьями детей с РАС на современном этапе, на решение которые 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, 

содействие совместной деятельности родителей и детей. 

           Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников с РАС 

выделяются две основные формы. 

          Первая - это включение семьи в процесс реабилитации (групповая или индивидуальная 

работа с родителями).  

         Вторая - повышение образовательного уровня семьи ребенка и объяснения им перемен, 

происходящих с ребенком и семьей в процессе реабилитации. 

 

             При взаимодействии с семьями детей с РАС педагогические работники должны: 

        • ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников: 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике; 

       • способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема; 

      • побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках; 

      • познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника; 

      • включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
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приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца; 

      • помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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