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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра (РАС) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, направленная на коррекцию и компенсацию нарушений 

развития и социальную адаптацию данной категории детей дошкольного 

возраста. Рассчитана для детей 3-7 лет, имеющих расстройства аутистического 

спектра. 

Рабочая программа является обязательным нормативным документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик, форм 

организации образовательного процесса в группе, включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

Основой разработки программы являются положения следующих 

документов:  

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

− Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р  об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-роб утвержденииПлана мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

− СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организация 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 

3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №29 города 

Ставрополя; 

− Адаптированная  основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с расстройствами 

аутистического спектра муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№29 города Ставрополя. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Рабочая программадошкольного образования для воспитанников с 

расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №29 

города Ставрополя (далее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, соответственно 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников с 

РАС; 

- на специфику (социокультурных и региональных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей с РАС. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и 

подходов к формированию АОП ДО для воспитанников с РАС: 

Программа является основой для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 

Цель Программы:создание условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с РАС, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав воспитанников дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 
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развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

-реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития воспитанников с РАС; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников с 

РАС, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

РАС в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с РАС как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников с РАС, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития воспитанников с РАС; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

воспитанников с РАС; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 
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В соответствии c ФГОС ДО Программа построена на следующих 
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- 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 воспитанников 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. 

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 
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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 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 

 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и 

требует исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий 

должна включать: 

- выделение проблем 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 

особенностей развития детей дошкольного возраста с расстройством 

аутистического спектра. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 

детей  дошкольного возраста с РАС. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с РАС. 

 

1.4.1. Географическое месторасположение 

При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Ставропольский край – один из южных регионов России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при разработке режима пребывания воспитанников в 
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Учреждении и составлении перспективно-тематического годового плана 

работы Учреждения. 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Основными чертами климата являются: 

умеренная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе составляет 3-4 

часа. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май, составляется 

определенный режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности; 

2. Летний период (июнь – август, для которого составляется другой 

режим дня). 

1.4.2. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурное пространство образовательного учреждения имеет 

свою специфику. В шаговой доступности ДОУ находится достаточно много 

учреждений образования (МБДОУ д/с №44, МБДОУ д/с №6, МБОУ 

гимназия № 9 города Ставрополя имени Героя Советского Союза Владимира 

Ковалева), в нескольких кварталах расположена Ставропольская краевая 

Детская библиотека им. А. Е. Екимцева. В рамках расширения 

образовательного пространства детей с данными объектами ежегодно 

осуществляется сотрудничество. Успешному решению задач ДОУ так же 

способствует взаимодействие дошкольного учреждения с близлежащими 

объектами бытового обслуживания: аптеками, парикмахерской, почтой, 

магазинами. Наличие в микрорайоне ГБУ ДО КЦРТДиЮ дает возможность 

совершать экскурсии с целью знакомства с различными видами спорта. 

Имеющиеся на территории района лесопарки, парки и зеленая зона города 

Ставрополя - это существенный рекреационный потенциал.  

1.4.3 Общая характеристика детей с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков.  
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Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей.  

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития 

ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии. 

Внастоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра.  

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику 

нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 

развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое.  

Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость.  

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы 

детей, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития.  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется 

как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 

пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в 

данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 

отсталого ребенка.  
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Ребенок с РАС отличается отгиперактивных и импульсивных детей: не 

откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит 

мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с 

предметами проявляется в характерном нарушении формирования 

зрительно-двигательной координации.  

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к 

минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной 

попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не 

выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 

вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что 

многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их 

слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать 

происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного.  

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 

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

растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции 

и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие 

значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной 

и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 

помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. 

Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность 

проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними 

компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким.  

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, 

радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети 

проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, 

подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития 

эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое 

взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная 

реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 
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интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих задач 

требует индивидуальной программы развития такого ребенка.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в т.ч. 

речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 

группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жестко ограничены, и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок.  

Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, 

они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие 

страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который 

может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.п.  

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима 

специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 

штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в 

инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе 

эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или 

подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.  

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, 

порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая 
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операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны 

ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих 

впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности.  

Без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 

ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, 

что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является 

крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 

ДОО может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, 

как правило, хотят идти в ДОО, интересуются другими детьми и включение 

их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения 

постоянства в окружающем.  

При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к 

меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в 

большинстве случаев способен получать образование в условиях ДОО. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 

контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие 

программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 

меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, 

их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно 

назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно 

действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, 

неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка 

формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном 

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

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, 

гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 

которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной 
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программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 

этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка 

аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во 

чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести 

диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, 

но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами 

дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически 

правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как 

слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 

сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям 

трудно поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 

проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 

проявить интерес к отвлеченным знаниям и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий».  

При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие 

от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти 

интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с 

реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии 

эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у 

них страдают навыки самообслуживания.  

В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, 

понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности 

потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают 

другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, 

разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой 

аутостимуляции.  

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над 

испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, 

воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрастетакой ребенок может оцениваться как 

сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого 

взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность 

собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих 
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трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. 

Четвертая группа.Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия 

с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, 

осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их 

изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального 

развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не 

как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия.  

Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении 

привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении 

препятствия.  

Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, 

чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и 

ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся 

слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить 

от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 

проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается 

обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, 

легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 

условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, 

такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, 

характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные 

трудности в его организации.  

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 

отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 
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некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии.  

В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше 

проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально 

одаренными детьми третьей группы, они сначала производят 

неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, 

интеллектуально ограниченными.  

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние 

пограничное между ЗПР и умственной отсталостью.  

Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - 

пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их 

развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою 

неловкость.  

Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, 

и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. 

Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, 

проявлять инициативу.  

Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 

контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший 

прогноз психического развития и социальной адаптации.  

У этих детей также встречается парциальная одаренность, которая имеет 

перспективы плодотворной реализации. 

 

Представленные группы являются основными ориентирами 

психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский 

аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не 

могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая 

самые серьезные трудности, находится в процессе развития. Даже в пределах 

одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем 

существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром.  

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут 

осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать 
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социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в 

речевом и интеллектуальном развитии. 

Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-

педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в 

более активные и сложные отношения с миром и предотвратить 

формирование наиболее грубых форм патологической аутистической 

защиты, блокирующей его развитие.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что 

достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, 

серьезные сами по себе, осложняются и другими патологическими 

условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины 

разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в т.ч. и 

процессуального характера.  

Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не 

впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности 

речевого и умственного развития.  

РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными 

нарушениями развития. 

Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС 

целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на 

первый план в общей картине нарушения его психического и социального 

развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и 

вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность 

использования в коррекционной работе методов, разработанных для других 

категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 

РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного 

образования должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образование, 

сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего дошкольного возраста.  

Важно подчеркнуть, что для получения образования даже наиболее 

благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

1.4. 4 Особые образовательные потребности детей с РАС 
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Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в 

целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других 

детей с ОВЗ.  

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка 

развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими 

людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении 

соотношения простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь 

фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять 

простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не 

учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

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

ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже 

выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального 

контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое 

взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют 

базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом, помимо 

общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

- необходимо оказание своевременной ранней помощи детям с РАС; 

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при 

работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 

отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом 

(помощником)организации всего пребывания ребенка в ДОО; поддержка 

должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания 



21 

 

ребенка, освоения им порядка жизнедеятельности в ДОО, правил поведения в 

ДОО, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

- ребенок с РАС должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного 

поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогом, 

адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы 

занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном 

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

необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении Программы;  

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры всего пребывания ребенка в ДОО, дающее ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

- необходима специальная работа по подведению ребенка к 

возможности участия во фронтальной организации на занятии: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и 

невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 

учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес сверстников; 

- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений 

необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при 

аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного 

обучения, способствующих преодолению фрагментарности представлений об 

окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых 

навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в 

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, 

развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании 

и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их 

механического формального накопления и использования для 

аутостимуляции; 
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- ребенок с РАС нуждаетсяв вовлечении его в привычные занятия, 

позволяющее ему включиться во взаимодействие с другими детьми; 

- ребенок с РАС для получения дошкольного образования нуждается в 

создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный 

и теплый тон голоса педагога в отношении любого ребенка), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагога на развитие 

эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, 

что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагог должен стараться транслировать эту установку другим 

детям, не подчеркивая особенности ребенка с РАС, а, показывая его сильные 

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

доступное взаимодействие;  

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких 

взрослых и сверстников и специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития ребёнка необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

- процесс его обучения должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и 

сверстниками, семьи и ДОО. 

 

1.5 Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации 

Программы детьми с РАС на этапе завершения дошкольного 

образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с РАС к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования воспитанников с 

РАС. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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На каждом этапе дошкольного образования целевые ориентиры 

определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС 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): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен 

альтернативным формам общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения 

(вербально и (или) невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником и другими 

детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых 

педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

движением под музыку и пением (хороводы) под руководством 

педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 

15) различает «большой - маленький», «один - много»; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 

контролем педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми сРАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств 

(второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться 

с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда 

умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 
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2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, 

которые с ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой 

адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением 

(хороводы) под руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает «выше - ниже», «шире - уже»; 

14) есть прямой счёт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем педагогических работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни 

и связанными с ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за 

собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС 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 и (или) речевые расстройства 

отмечаются): 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в 

обучающей ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

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

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

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

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и 

расписанию (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем педагогических работников; 

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

правилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за 

собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

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

деятельности и в быту. 

 

1.6 Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов 

Оценивание качества образовательной деятельности по 

Программенаправлено на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для 

воспитанников с РАС, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с РАС 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития воспитанников с РАС; 
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями воспитанников с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных 

воспитанников в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности воспитанников дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных 

периодов в развитии.Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

воспитанников, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с РАС; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

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

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

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

условиях современного общества; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников; 

4) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для воспитанников с РАС на уровне 

образовательной организации. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с РАС, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС по 

Программе; 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДОк структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием воспитанников с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования в ДОО является оценка качества психолого-

педагогических условий реализацииАОП ДО для воспитанников с РАС. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и 

педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, 

семьи, педагогических работников; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Задачи и содержание образования по образовательным областям 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-

развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и 

соотношение на этапах дошкольного образования: 

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма 

(качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а 

также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, 

поведения и видов деятельности); 

- освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии). 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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 задачи могут быть 

решены на начальном этапе дошкольного образования воспитанников с РАС. 

Cоциально-коммуникативное развитие: 

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

и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу воспитанников и 

педагогических работников в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

2.1.2 Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени 

пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной 

сфер, что предполагает следующие целевые установки: 

- развитие интересов воспитанников, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях), 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

представлений о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях: 



31 

 

- 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 воспитанников, 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, т.к. спонтанно её 

уровень снижен и (или) искажён, т.е., 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 (т.е. 

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-
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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; 

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна 

только в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для 

всех воспитанников с РАС). 

 

2.1.3 Речевое развитие 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в 

предыдущих этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в 

условиях группы (если это доступно ребёнку): 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры (из этого 

подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение 

числа спонтанных высказываний). 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- совершенствование конвенциональных форм общения; 

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой 

беседы. 

3. Развитие речевого творчества 

Единственной конкретной задачей в развитии речевого творчества при 

РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения). 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы: возможно при 

сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и 

утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по 

содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 
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5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

начинать это направление работы следует как можно раньше, но 

основной её объём приходится на пропедевтический период. 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию 

предусматривают: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности воспитанников 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для воспитанников с РАС 

могут быть решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только 

частично. Как показывает опыт, скорее можно говорить об использовании 

средств 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 воспитанников 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. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

В образовательной области «физическое развитие» реализуются 

следующие целевые установки: 

- развитие двигательной активности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

- проведение занятий, способствующих правильному формированию 
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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 случаях и сначала только через формирование соответствующих 

стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном ребёнку 

уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования 

воспитанников с аутизмом основной задачей является продолжение начатой 

на предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, 

обусловленными основными трудностями (прежде всего, социально-

коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

 

2.1.6. Пропедевтический этап дошкольного образования 

воспитанников с РАС 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием 

представляет сложный период: возникают новые требования к регламенту 

поведения, изменяется процесс обучения (например, урок длится 

существенно дольше, чем занятие в подготовительной группе), возрастают 

требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, 

коммуникации. 

Для воспитанников с РАС с учётом особенностей их развития переход 

от дошкольного образования к начальному общему образованию происходит 

много сложнее, и обязательно требует подготовки, причём для 

воспитанников с разной выраженностью нарушений подход к такой 

подготовке должен быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

- социально-коммуникативные, 

- поведенческие, 

- организационные, 
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- навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

- академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная 

цель которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

Формирование социально-коммуникативных функций у 

воспитанников с аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - 

когда ребёнок способен к полноценному для его возраста речевому общению, 

т.е. испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации 

общения, устанавливает контакт с партнёром; обменивается мнениями, 

идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, 

устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. Очевидно, 

что обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня 

коммуникативного развития крайне редко, особенно в том, что касается 

гибкого взаимодействия с партнёром и инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных 

навыков, необходимый для обучения в классе, отсутствие негативизма к 

пребыванию в одном помещении с другими детьми; в плане речевого 

развития - способность принимать на слух фронтальную (в самом крайнем 

случае - индивидуальную) инструкцию. 

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с 

аутизмом владел устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся 

достичь. Однако цензовое образование представляется возможным получить 

только при наличии словесно-логического мышления, для чего необходимо 

владеть речью (устной и (или) письменной). 

4. Для воспитанников с РАС, учитывая особенности их развития, не 

нужно устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень 

итоговых результатов - и, в частности, в пропедевтическом периоде - этого 

делать, тем более, нельзя. Это относится к любой образовательной области и 

к любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции 

коммуникативных и речевых нарушений. 

5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-

коммуникативном развитии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, 

прежде всего - устную речь (в случае необходимости альтернативные и 

дополнительные формы коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции; 

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с 

воспитанниками и педагогическими работниками на уроках и во внеурочное 

время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению 

в школе: 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - 
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адаптировать ребёнка с РАС к укладу школьной жизни, организации 

учебного процесса, что предполагает соблюдение следующих требований 

школьной жизни: 

- выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя 

достаточный уровень работоспособности; 

- спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом 

стереотипности воспитанников с аутизмом не всегда легко); 

- правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и 

контроль времени; 

- уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных 

школьных ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках). 

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения 

сопряжено с большими трудностями, которые без специальной помощи 

преодолеть сложно. 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы 

предполагают постепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн 

эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и 

осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для 

школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, 

разбор жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и другие 

методические решения. Если есть шанс, что такой подход будет воспринят 

хотя бы частично, он, несомненно, должен использоваться, но во многих 

случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его 

эффективность для решения проблем поведения недостаточна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа 

учебного поведения на индивидуальных занятиях проводится с самого 

начала коррекционной работы, и продолжается столько времени, сколько 

необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически должны 

распространить «учебный стереотип» на весь уклад школьной жизни, для 

чего (вне зависимости от избранного методического подхода) следует с 

самого начала планировать подготовку к школе так же, как организована 

поурочная система, но с некоторыми отличиями: 

- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня 

(лучше всего - утром, как в школе); 

- обучение проводится в определенном постоянном месте, 

организованном таким образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от 

учебного процесса (ограниченное пространство, отсутствие отвлекающих 

раздражителей); по мере возможности эти ограничения постепенно 

смягчаются или даже снимаются, и условия проведения занятий 

приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем 

нагрузки определяются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его 

пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и продолжительность 

занятий необходимо приближать к нормативным показателям с учётом 

действующих санитарных правил; 

- обучение проводится по индивидуальной программе, которая 
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учитывает умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, 

интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому 

уровню федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для воспитанников с РАС; 

- следует помнить о неравномерности развития психических функций, 

включая интеллектуальные, у воспитанников с РАС; 

- начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в 

которых ребенок успешен (то же относится и к проведению каждого 

отдельного урока); 

- с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды 

деятельности; 

- по мере развития коммуникации и овладения навыками общения 

необходимо постепенно переходить к групповым формам работы; 

- в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в 

структурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят 

организованно и по заранее спланированной программе (возможны 

спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, 

прием пищи). 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку 

с аутизмом к началу обучения в школе. 

Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что 

он может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно 

принимать пищу, способен справляться со своими проблемами в туалете, 

может решать основные вопросы, связанные с гигиеной и 

самообслуживанием. 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых 

возможно только при условии самого тесного сотрудничества специалистов 

и семьи. Большинство этих проблем - как и многих других - нужно начинать 

решать совместными усилиями в раннем детстве. Если же это по каким-то 

причинам не получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, 

направленные на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. 

Понятно, что эти вопросы касаются, в основном, воспитанников с тяжёлыми 

и осложнёнными формами РАС, или воспитанников, которых в дошкольном 

возрасте воспитывали по типу гиперопеки. Решение этих проблем в возрасте 

5-6 лет возможно в русле прикладного анализа поведения или с помощью 

традиционных педагогических методов. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде 

дошкольного образования воспитанников с аутизмом. 

Обучение воспитанников с аутизмом академическим навыкам 

отличается от обучения воспитанников с типичным развитием. Особенности 

формирования навыков чтения и письма, математических представлений 

начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют определённого 

внимания педагогических работников даже в старших классах. 

Основы обучения воспитанников с РАС чтению: 

1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем 
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другие академические предметы, - при условии, что при обучении 

учитывались особенности развития ребёнка с аутизмом. 

2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем 

письмом или основами математики, в связи с хорошими возможностями 

зрительного восприятия и памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с 

изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. Буквенный 

материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным 

сопровождением в связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не 

следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения 

грамоте. Показывать и называть буквы в словах нельзя, т.к. это создает почву 

для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию 

стереотипий очень нежелательно, поскольку существенно затрудняет 

обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с 

предъявлением ребенку букв. Используемый дидактический материал может 

быть разным: объёмные буквы деревянные, от магнитной азбуки, 

вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем также 

недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги 

(например, «дя-дя», «бел-ка»), т.к. это может зафиксировать послоговое 

скандированное чтение. 

4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с 

неговорящими детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих 

звуки, которые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной 

речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не удастся, но 

выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для 

узнавания слов в рамках так называемого «глобального чтения», для 

использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации 

(обозначать своё желание, согласие или несогласие с ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, 

которые он прочитает, были ему близки и понятны (это «мама», «папа», 

названия любимой пищи и игрушки). Сопоставление написанного слова, его 

звучания и, например, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой 

(юла, машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для 

понимания смысла чтения. 

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые 

ребенок умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем 

предъявляем карточки с теми же предложениями, которые составляли без 

картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем картинку с 

изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение 

глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать помощь. Хорошие 

результаты даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) 

видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с письменным и 

(или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки 

сопровождается звучащим и (или) письменным словом «Пьёт». В 

дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до простого 

предложения: «Мальчик пьёт», «Мальчик пьёт из чашки». При переходе к 
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картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, 

где действуют (пьют, причёсываются, разговаривают по телефону) 

животные, т.к. при аутизме перенос на аналогичные действия людей даётся 

сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень 

абстрактного мышления. 

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно 

для воспитанников с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе 

является глобальное чтение. По существу, глобальное чтение чтением не 

является: это запоминание графического изображения слов (чему 

способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное 

изображение слова ставится в соответствие определенному предмету. Однако 

выйти на реализацию большинства функций речи в рамках этого подхода 

невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует рассматривать как 

запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия 

между словом, его графическим изображением и объектом, и в дальнейшем 

следует перейти к обучению чтению по слогам. 

8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и 

часто требует длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что 

специфика обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для 

чтения материал должен быть близок и понятен ребенку во всех отношениях: 

когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и 

простым. Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно 

не формальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; во всяком 

случае, к этому необходимо стремиться. 

При обучении чтению большинства воспитанников РАС не следует 

использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого 

смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы, 

которую следует продолжать в школе. 

9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом 

сверхценного интереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень 

трудно будет перейти к другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций 

механическая и смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, 

усвоение формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не 

обязательно идут параллельно; они могут быть практически не связаны 

между собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко 

встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания 

прочитанного. С этой проблемой приходится работать специально, 

длительно, и не всегда удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка с 

аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению воспитанников с аутизмом очень важно найти 

мотивацию, адекватную возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между 

техникой чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он 

возник, то проще его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для 

развития речи и для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы 
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обучающиеся с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, но если ребенок может этот текст прочитать, то он с 

таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи 

аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то 

время как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к 

ранее прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления 

проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для 

компенсации этих трудностей, облегчения их преодоления. 

13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием 

прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, 

каникулах, любых интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с 

кем-то из родных или специалистов, в памяти ребенка восстанавливаются не 

просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно 

чтение (и, кроме того, структурируются временные представления). Вслед за 

этим можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, 

провести, подчеркнуть параллели и, напротив, различия ситуаций. 

14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во 

времени, представить, понять широту временных границ окружающего, 

выйти на уровень более целостного восприятия и понимания жизни. 

Основы обучения воспитанников с РАС письму: 

1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства 

воспитанников с РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих 

аутичных воспитанников очень часто наблюдается стойкий негативизм к 

рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из главных 

причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной 

координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической 

деятельности вообще и, в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. 

Тем не менее, следует приложить максимум усилий для того, чтобы ребенок 

с аутизмом научился писать: это важно не только потому, что письменная 

речь - одна из форм общения и речи в целом; письмо активно способствует 

развитию многих важных центров коры больших полушарий, т.е. общему 

развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим 

навыкам, необходима направленная коррекционная работа по развитию 

общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-

пространственного восприятия, что нужно начинать как можно раньше. 

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, 

которая заключается в том, чтобы: 

- определить уровень психофизиологической готовности ребенка к 

обучению письму; 

- научить ребенка соблюдению гигиенических требований, 

необходимых при обучении графическим навыкам; 

- провести подготовительную работу непосредственно с простыми 

графическими навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

- провести работу по развитию пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации. 
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4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению 

письму, следует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, 

сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных 

проявлений, особенности мотивационной сферы, возраст. 

В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим 

графическим действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические 

требования, как правильная посадка, положение ручки в руке, размещение 

тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и правильная 

направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что 

обучение правильно держать ручку встречает у воспитанников с аутизмом 

значительные трудности: часто кончик ручки направлен «от ребёнка», 

отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для формирования правильного 

положения руки на ручке необходимо применять специальные насадки, 

специальные ручки. К сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться 

на этом слишком долго и добиваться правильного положения руки «любой 

ценой» не следует, т.к. можно вызвать негативизм к письму и графической 

деятельности в целом. 

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений 

и зрительно-моторной координации. Эти задания включают в себя развитие 

ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), 

затем - на большом листе бумаги и, постепенно переходя на лист тетради и 

осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней 

линейкой, под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно 

длительным, т.к. без усвоения пространственных представлений переходить 

к написанию букв нельзя. 

Когда переходим к обучению написанию букв, период использования 

«копировального метода» должен быть максимально коротким в связи с 

двумя моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, 

неосознанно; кроме того, он привыкает к облегченному варианту написания, 

что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя 

использовать прописи, где много внимания уделяется обводке букв, слогов, 

слов (это касается воспитанников крайне стереотипных, но если у ребенка 

серьезные проблемы с тонкой моторикой и зрительно-пространственной 

ориентации, то период обводки нужно увеличить). Часто педагогические 

работники и родители (законные представители) при обучении письму 

поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, 

обучающиеся с большим трудом обучаются самостоятельному письму (а 

некоторые так и «пишут» только с поддержкой). Недопустимы большие по 

объему задания, т.к. длительная работа, смысл которой ребенку не до конца 

ясен (или совсем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней. В 

большинстве случаев не следует обучать письму печатными буквами, т.к. 

переход к традиционной письменной графике (и, тем более, к безотрывному 

письму) будет значительно осложнен. 

6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать 

самостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой 

последовательности: 
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- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

- обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

- обводка по редким точкам (более длительный период), 

- обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный 

период), 

- самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид 

деятельности). 

7. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - 

четыре) количеством повторов, для того, чтобы все разместить в пределах 

строчки, и чтобы в конце строчки обязательно оставалось место для 

полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно было закончить 

строчку самостоятельно. 

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. 

Эта последовательность диктуется поставленной задачей (овладение 

безотрывным письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии 

воспитанников с аутизмом. Основным фактором, который определяет 

последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются 

моторный компонент и ассоциации между движением руки и элементами 

букв. 

9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от 

начальной точки, расположенной несколько ниже верхней границы строки, 

линию ведут против часовой стрелки по траектории овала, как при 

написании букв «с» и далее «о». Характер основного движения определяется 

конечной целью - освоением безотрывного письма. 

10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех 

заглавных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, 

но и ассоциативного родства моторных действий: «о» - законченный овал 

буквы «с», «а» - это «о» с неотрывно написанным крючочком справа: 

- первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является круговое движение: «с», «о», «а»; 

- вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является движение «сверху вниз»: «и», «й», 

«ц», «ш», «щ», «г», «п», «т», «н», «ч», «ъ», «ь», «ы»; 

- третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является движение «снизу вверх»: «л», «м», 

«я»; 

- четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является движение «снизу вверх» со 

смещением начальной точки («петлеобразное движение»): «е», «ё»; 

- пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: «б», «в»; 

- шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», 

«у», «д», «з»; 

- седьмая группа. Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», 

«ю»; 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в 
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первую очередь закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является круговое движение «С», «О». 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является движение «сверху вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ». 

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является движение «сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент в 

верхней части буквы, который пишется с отрывом): «Г», «Р», «П», «Т», «Б». 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является движение «снизу вверх»: «Л», «А», «М», «Я». 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным 

является движение «сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в 

середине буквы: «Е», «Ё», «3». 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным 

является движение «сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента в 

верхней части буквы: «У», «Ч», «Ф». 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется 

сложная комбинация движений «В», «Д», «Н», «Ю», «К», «Э», «X», «Ж». 

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже 

если ребёнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, 

можно сложить знакомое для него короткое слово, такое слово нужно 

включить в задание по письму. Это очень важно, поскольку таким образом 

готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), 

который нужно начинать по возможности раньше; это также является 

профилактикой «побуквенного письма» (оно не столь нежелательно, как 

«побуквенное чтение», но его негативный эффект все же существует), 

которое мешает удерживать смысл написанного и делает навык более 

формальным. 

13. Обучение воспитанников с РАС написанию письменных букв и 

технике безотрывного письма осуществляется специалистами, имеющими 

соответствующую профессиональную подготовку и владеющими методикой 

обучения написанию письменных букв и технике безотрывного письма. 

14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с 

самого начала добиваться точного выполнения правил оформления 

письменной работы: поля, красная строка, где принято пропускать строку, 

правила исправления ошибок написания. Если ребенок с аутизмом усвоит 

эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом 

облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение воспитанников с расстройствами аутистического спектра 

основам математических представлений: 

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом 

порядке; несформированность обобщенных представлений о количестве; 

непонимание пространственных отношений; затруднения при выполнении 

заданий по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) 

запоминание математических терминов; трудности понимания смысла даже 

простых задач в связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти 
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объясняет, почему обучение основам математических знаний встречает так 

много трудностей в пропедевтическом периоде. 

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет 

(обратный счет усваивается значительно хуже), различные вычислительные 

таблицы (сложения, вычитания), быстро и правильно выполняют действия в 

том порядке, в котором они приведены в таблице. Если предлагать примеры 

в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся 

неуспешны, или решают примеры очень долго. Такая форма работы не 

развивает математических представлений, она скорее находится в русле 

стереотипии ребёнка и симультанности восприятия, чем логического 

мышления. 

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы 

сталкиваемся с усвоением алгоритмов операций и основных математических 

понятий (число, больше-меньше, состав числа, смысл арифметических 

действий, условий задач). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта 

проблем: 

- трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию 

количества. Причина может быть не столько в слабости абстрактных 

процессов, сколько в чрезмерной симультанности восприятия; 

- фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания 

условия задач с конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений 

дошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения «высокий - 

низкий», «узкий - широкий», «длинный - короткий» и «больше - меньше» (не 

вводя соответствующих знаков действий). 

Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном 

дидактическом материале (лучше на пальцах не считать) - обозначение 

количества предметов до пяти без пересчёта. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и 

количеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с 

аутизмом, как правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, 

пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень быстрый) пересчет по 

одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования 

состава числа при проведении счетных операций, особенно устных. 

5. Среди воспитанников с РАС есть обучающиеся, у которых 

вышеназванные проблемы встречаются гораздо реже, трудности в 

осуществлении вычислительных операций менее выражены, или же эти 

обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают алгоритмы 

вычислений, но лишь формально; применить свои способности к 

выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать задачу и 

раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда. 

6. С подобными трудностями при обучении воспитанников с РАС 

сталкиваются, практически, во всех случаях. Причины этих сложностей 

различны: непонимание условия задачи в связи с задержкой и искажением 

речевого развития, сложности сосредоточения на содержании задачи в связи 
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с проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в 

связи с фиксацией на частностях. Приступая к заданиям такого рода, 

необходимо подробно объяснить ребёнку условие задачи на наглядном 

материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, 

уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством 

конкретных предметов или рисунков; между группами предметов (или 

рисунков) должны быть поставлены соответствующие знаки математических 

действий. При этом мы должны называть эти знаки не «плюс» и «минус», но 

«прибавляем», «отнимаем». Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и 

какой ответ мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм 

решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим результатам, но 

некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения порядка 

решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания 

основных математических понятий и соответствие этого уровня состоянию 

практических умений и навыков. Второй момент - не допускать разрыва 

между чисто математическими категориями (сформированными даже на 

очень высоком уровне) и возможностью их практического использования, 

т.е. не увлекаться решением все более и более сложных абстрактных 

вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со 

смысловым содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во 

многом зависит не только индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка с аутизмом в школьный период, но и степень необходимости 

адаптации образовательных программ, соотношение между двумя 

основными компонентами образовательного процесса для воспитанников с 

особыми образовательными потребностями - академическими знаниями и 

уровнем жизненной компетенции. 

 

2.2 Планирование образовательной деятельности 

 

 

Тематическое планирование  

группы компенсирующей направленности №7 «Капельки» 

МБДОУ детский сад №29 на 2024-2025 учебный год 

 

 
Месяц Неделя/Число Тема 

Сентябрь 2.09-06.09 Игрушки./ мониторинг 
09.09-13.09 

16.09-20.09 Осень 
23.09-27.09 

Октябрь 30.09-4.10 Одежда, обувь, головные уборы (сезонно) 
07.10-11.10 

14.10-18.10 Дары осени( фрукты, овощи, ягоды) 
21.10-25.10 

Ноябрь 28.10-01.11 Домашние животные и домашние птицы 
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04.11-08.11 

11.11-15.11 Время суток/ дни недели 
18.11-22.11 Дикие животные и птицы 
25.11-29.11 

Декабрь 02.12-06.12 Зима/ зимние забавы 
09.12-13.12 

16.12-20.12 Зимние праздники/  Новый год 
23.12-27.12 

Январь 30.01-10.01 Я- человек. Части тела/мониторинг 
13.01-17.01 

20.01-24.01 

Февраль 27.01-31.01 Моя семья/ мой дом 
03.02-07.02 

10.02-14.02 Мебель 
17.02-21.02 

Март 24.02-28.02 Весна ( праздник мам- 8 Марта) 
03.03-07.03 

10.03-14.03 Посуда 
17.03-21.03 

24.03-28.03 Продукты питания 
Апрель 31.03-04.04 Транспорт (наземный, водный, воздушный) 

07.04-11.04 

14.04-18.04 Насекомые 
21.04-25.04 

Май 28.04-02.05 Цветы 
12.05-16.05 

19.05-23.05 Лето/ мониторинг 
26.05-30.05 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

Образовательная  область«Познавательное развитие» 

«Ознакомление с окружающим миром» 
 

Месяц Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 02.09- 

06.09 

Игрушки/ 

мониторинг 

Формирование обобщающего понятия «игрушки». 

Показ и называние 

09.09- 

13.09 

16.09-

20.09 

Осень Наблюдение за природой, за признаками осени 

23.09-

27.09 

Октябрь 30.09-

04.10 

Одежда, обувь, 

головные уборы 
(сезонно) 

Формирование обобщающего понятия «одежда» 

Название одежды и ее деталей, назначение одежды в 
зависимости от времени года. Одежда для мальчиков и 

девочек. Уход за одеждой. 

Формирование обобщающего понятия «обувь» 
Название обуви, ее деталей. материалы, 

из которых изготавливает-ся обувь. 

Формирование обобщающего понятия «головные 

уборы» Название. Назначение. Отличие от одежды и 
обуви 

07.10-

11.10 

14.10-

28.10 

Дары осени( 

фрукты, овощи, 

Формирование обобщающего понятия «овощи», 

«фрукты», «ягоды». 
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21.10-

25.10 

ягоды) Когда и где растут. польза для человека 

Ноябрь 28.09-

01.11 

Домашние 

животные, 

домашние птицы 

Формирование обобщающего понятия «домашние 

животные», «домашние птицы».  Где обитают, чем 

питаются. части тела. Какую пользу приносят человеку 04.11-

08.11 

1.11-

15.11 

Время суток/ дни 

недели 

Расширение представлений по теме 

18.11-

22.11 

Дикие животные 

и птицы 

Формирование обобщающего понятия «дикие 

животные» 

Где обитают, чем питаются. части тела. 

Внешний вид, повадки, пища, польза или вред людям. 
25.11-

29.11 

Декабрь 02.12-

06.12 

Зима. Зимние 

забавы 

Наблюдение за природой, за признаками зимы 

09.12-

13.12 

16.12-

20.12 

Зимние 

праздники/Новый 
год 

Наблюдение за природой, за признаками зимы 

23.12-

27.12 

Январь 30.11-

10.01 

Я-человек. Части 

тела/ мониторинг 

Расширение представлений по теме 

13.01-

17.01 

20.01-

24.01 

Февраль 29.01-

31.01 

Моя семья/ мой 

дом 

Формировать представления о семье (родные люди, 

общая фамилия, живут в одной квартире, заботятся 

друг о друге). Знакомить с основными обязанностями 
членов семьи. Развивать: внимание, мышление, мелкую 

моторику рук. Воспитывать любовь и заботу, к близким 

людям. 

03.02-
07.02 

10.02-
14.02 

Мебель Формирование обобщающего понятия «мебель» Показ 
и называние. Части мебели и ее назначение 

17.02-

21.02 

Март 24.02-
28.02 

Весна (праздник 
мам-8 Марта) 

 

03.03-

7.03 

10.03-
14.03 

Посуда Формирование обобщающего понятия «посуда». 
Показ и называние 

17.03-

21.03 

24.03-
28.03 

Продукты 
питания 

Формирование обобщающего понятия «продукты 
питания». Показ и называние.  

Апрель 31.03-

04.04 

Транспорт Формирование обобщающего понятия «транспорт» 

Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила 
поведения в транспорте. Профессии людей, 

работающих на транспорте. 
07.04-
11.04 

14.04-

18.04 

Насекомые Формирование обобщающего понятия «насекомые» 

Внешнее строение тела насекомых, названия отдельных 
частей. Польза или вред насекомых для людей и 

растений. Сравнение насекомых 
21.04-
25.04 

Май 28.04-

02.05 

Цветы Формирование обобщающего понятия "цветы". 

Расширение представление по теме: где и когда растут, 
какие части цветка 12.05-

16.05 



48 

 

19.05-

23.05 

Лето/мониторинг Знакомить детей с характерными признаками лета (ярко 

светит солнышко, на улице становится жарко, идут 
теплые, летние дожди). Упражнять в подборе картинок 

летнего содержания, с помощью взрослого. Развивать: 

восприятие, внимание, мелкую моторику. Воспитывать 
познавательный интерес к окружающему миру. 

26.05-

30.05 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

« ФЭМП» 
 

Месяц Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 02.09- 

06.09 

Игрушки/ 

мониторинг 

Перемещение предметов в пространстве 

09.09- 

13.09 

16.09-

20.09 

Осень Соотнесение отдельных единиц множества  с пальцами, 

без пересчета 

23.09-

27.09 

Октябрь 30.09-

04.10 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

(сезонно) 

Формирование понятий много-мало 

07.10-

11.10 

14.10-

18.10 

Дары осени( 

фрукты, овощи, 

ягоды) 

Пересчитывание (прибавление  к каждому предмету 

только одного предмета) 

21.10-

25.10 

Ноябрь 28.10-

01.11 

Домашние 

животные, 

домашние птицы 

Ориентация в схеме собственного тела 

04.11-

08.11 

11.11-

15.11 

Время суток/ дни 

недели 

Ориентация в схеме собственного лица 

18.11-
22.11 

Дикие животные 
и птицы 

Круг. Сравнение шара и круга 

25.11-

29.11 

Декабрь 02.12-
06.12 

Зима. Зимние 
забавы 

Наблюдение за погодными явлениями. Изображение их 
с помощью имитационных действий 

09.12-

13.12 

16.12-
20.12 

Зимние 
праздники/Новый 

год 

Формирование представлений об особенностях сухого 
и мокрого песка 

23.12-

27.12 

Январь 30.12-
03.01 

Я-человек. Части 
тела/ мониторинг 

 
Формирование представлений об особенностях и 

характеристиках воды. 13.01-

17.01 

20.01-
24.01 

Февраль 27.01-

31.02 

Моя семья/ мой 

дом 

Игры с песком и водой 

03.02-
07.02 
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10.02-

14.02 

Мебель Выделение предметов круглой формы. определение их 

сходств и различий. понятия такой-не такой 

17.02-

21.02 

Март 24.02-

28.02 

Весна (праздник 

мам-8 Марта) 

Понятие куб. Выбор предметов квадратной формы из 

множества. 

03.03-

7.03 

10.03-

14.03 

Посуда Понятия большой-маленький, больше-

меньше. сопоставление объектов 

17.03-

21.03 

24.03-

28.03 

Продукты 

питания 

Выбор предметов из множества без пересчета 

способами перекладывания или накладывания 

Апрель 31.03-

04.04 

Транспорт Синий цвет. Группировка предметов. «Возьми такой 

же…» 

07.04-

11.04 

14.04-

18.04 

Насекомые Пространственные представления понятия далеко-

близко 

21.04-

25.04 

Май 28.04-

02.05 

Цветы Объединение предметов 

в множества, однородных с отдельными признаками 

различия. 12.05-

16.05 

19.05-

23.05 

Лето/мониторинг Выбор из окружающего пространства предметов 

круглой и квадратной формы (по словесной 

инструкции) 26.05-
30.05 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Месяц Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 02.09- 

06.09 

Игруши/ 

мониторинг 

Повышение интереса 

к речевым высказываниям взрослого.  Формирование 

реакции на собственное имя 09.09- 

13.09 

16.09-

20.09 

Осень Повышение интереса 

к речевым высказываниям взрослого.  Формирование 

реакции на собственное имя 23.09-

27.09 

Октябрь 30.09-

04.10 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

(сезонно) 

Понимание обращенной речи. Простые инструкции: 

встань, сядь, дай, возьми, посмотри на меня 

07.10-

11.10 

14.10-

18.10 

Дары осени( 

фрукты, овощи, 

ягоды) 

Понимание обращенной речи. Простые инструкции: 

встань, сядь, дай, возьми, посмотри на меня 

21.10-

25.10 

Ноябрь 28.10-

01.11 

Домашние 

животные, 

домашние птицы 

Понимание обращенной речи. Двигательная имитация 

(крупных движений рук). «Делай так» 

04.11-
08.11 

11.11- Время суток/ дни Понимание обращенной речи. Двигательная имитация 
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15.11 недели (крупных движений рук). «Делай так» 

18.11-
22.11 

Дикие животные 
и птицы 

Понимание обращенной речи. Двигательная имитация 
(крупных движений рук). «Делай так» 

25.11-

29.11 

Декабрь 02.12-
06.12 

Зима. Зимние 
забавы 

Понимание обращенной речи. Двигательная имитация 
(мелких движений рук с предметами и без 

предметов). «Делай так» 09.12-

13.12 

16.12-
20.12 

Зимние 
праздники/Новый 

год 

Понимание обращенной речи. Двигательная имитация 
(мелких движений рук с предметами и без 

предметов). «Делай так» 23.12-

27.12 

Январь 30.12-
10.01 

Я-человек. Части 
тела/ мониторинг 

Понимание обращенной речи. Двигательная имитация 
(мелких движений рук с предметами и без 

предметов). «Делай так» 13.01-

17.01 

20.01-
24.01 

Февраль 27.01-

31.01 

Моя семья/ мой 

дом 

Узнавание неречевых звуков. Определение 

местонахождения источника звука 

03.02-
07.02 

10.02-

14.02 

Мебель Узнавание неречевых звуков. Определение 

местонахождения источника звука 

17.02-
21.02 

Март 24.02-

28.02 

Весна (праздник 

мам-8 Марта) 

Выполнение артикуляционной гимнастики по 

подражанию  и словесной инструкции 

03.03-
7.03 

10.03-

14.03 

Посуда Выполнение артикуляционной гимнастики по 

подражанию  и словесной инструкции 

17.03-
21.03 

24.03-

28.03 

Продукты 

питания 

Рассматривание сюжетных картин. Прослушивание 

коротких сказок/рассказов 

Апрель 31.03-
04.04 

Транспорт Рассматривание сюжетных картин. Прослушивание 
коротких сказок/рассказов 

07.04-

11.04 

14.04-
18.04 

Насекомые Демонстрация пальчикового ,настольного театра. 
речевое сопровождение (звукоподражания) 

21.04-

25.04 

Май 28.04-
05.05 

Цветы Узнавание неречевых звуков. Определение 
местонахождения источника звука 

12.05-

16.05 

19.05-

23.05 

Лето/мониторинг Чтение коротких произведений, разыгрывание по 

ролям, повторение звукоподражаний героев 

26.05-

30.05 
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Перспективное планирование образовательной деятельности 

Образовательная  область «Социально –коммуникативное 

развитие» 
 

Месяц Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 02.09- 
06.09 

Игрушки/ 
мониторинг 

Игра с сюжетными игрушками большого размера, 
отражающая последовательность одевания и 

раздевания 09.09- 

13.09 

16.09-
20.09 

Осень Игра с сюжетными игрушками большого размера, 
отражающая последовательность одевания и 

раздевания 23.09-

27.09 

Октябрь 30.09-
04.10 

Одежда, обувь, 
головные уборы 

(сезонно) 

Игра с сюжетными игрушками большого размера, 
отражающая последовательность одевания и 

раздевания 07.10-

11.10 

14.10-
18.10 

Дары осени 
(фрукты, овощи, 

ягоды) 

Использование предметов –заместителей в игре 

21.10-

25.10 

Ноябрь 28.10-
01.11 

Домашние 
животные, 

домашние птицы 

Использование предметов –заместителей в игре 

04.11-

08.11 

11.11-
15.11 

Время суток/дни 
недели 

Игры с шариками из сухого бассейна (прокатывание, 
перекладывание, сжимание, разжимание и т.д) 

18.11-

22.11 

Дикие животные и 

птицы 

Игры с шариками из сухого бассейна (прокатывание, 

перекладывание, сжимание, разжимание и т.д) 

25.11-
29.11 

Декабрь 02.12-

06.12 

Зима и зимние 

забавы 

Сюжетные игры –имитация (действия животных) 

09.12-
13.12 

16.12-

20.12 

Зимние 

праздники/ Новый 
год 

Сюжетные игры –имитация (действия животных) 

23.12-
27.12 

Январь 30.12-

10.01 

Я –человек. Части 

тела/ мониторинг 

Организация сюжетной игры с сюжетом из нескольких 

действий 

13.01-
17.01 

20.01-

24.01 

Февраль 27.01-
31.01 

Моя семья/ мой 
дом 

Организация сюжетной игры с сюжетом из нескольких 
действий 

03.02-

07.02 

10.02-
14.02 

Мебель Игры с водой 

17.02-

21.02 

Март 24.02-
28.02 

Весна (праздник 
мам – 8 Марта) 

Игры с песком 

03.03-

7.03 
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10.03-

14.03 

Посуда Игры, имитирующие отдельные действия человека, 

животных, птиц и демонстрирующие основные эмоции 
человека, выполняющего те или иные гигиенические 

процедуры ( «Зайка серый умывается и т.п») 
17.03-

21.03 

24.03-

28.03 

Продукты 

питания 

Игры, имитирующие отдельные действия человека, 

животных, птиц и демонстрирующие основные эмоции 
человека, выполняющего те или иные гигиенические 

процедуры ( «Зайка серый умывается и т.п») 

Апрель 31.03-
04.04 

Транспорт Игры, имитирующие образы хорошо знакомых 
сказочных персонажей ( Машенька убирается в доме 

медведя) 07.04-

11.04 

14.04-
18.04 

Насекомые Игры, имитирующие образы хорошо знакомых 
сказочных персонажей ( Машенька убирается в доме 

медведя) 21.04-

25.04 

Май 28.04-
05.05 

Цветы Бессловесные игры –импровизации с одним 
персонажем по текстам стихов и потешек 

12.05-

16.05 

19.05-
23.05 

Лето/ мониторинг Игры –импровизации по текстам коротких сказок, 
рассказов и стихов. 

26.05-

30.05 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Месяц Цели, Задачи 

Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь Знакомство с 

карандашом и 

бумагой. 

 Учить детей 

рисовать 

карандашами, 

правильно держать 

карандаш, вести им 

по бумаге, не 

нажимая слишком 

сильно на бумагу и 

не сжимая его 

сильно в пальцах. 

Обращать внимание 

детей на следы, 

оставляемые 

карандашом на 

бумаге;   

 

Формировать умение 

скатывать шар 

круговыми 

движениями ладоней; 

укреплять кисти рук; 

вызвать интерес к 

лепке. 

Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Упражнять 

детей приемам наклеивания, 

намазывания клеем обратной 

стороны формы, работать на 

клеенке, прижимать формы к 

бумаге салфеткой и всей 

ладошкой. 

Октябрь Учить обводить по 

трафарету овал, 

подрисовывать 

плодоножку , 

Учить лепить репку, 

способом 

раскатывания шара и 

сплющивания; вызвать 

Упражнять в применении 

правильных приемов 

наклеивания. Расширить 

знания детей о форме, цвете, 
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закрашивать контур. 

Закрепить красный 

и зеленый цвета. 

интерес к созданию 

образов по мотивам 

сказок; развивать 

чувство формы. 

 

величине. Развивать 

в аппликации композиционные 

умения, эстетические чувства. 

Расширить знания об овощах 

Ноябрь Продолжать учить 

пользоваться 

трафаретом, 

обводить его, 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

дорисовывать части 

тела (ручки, ножки) 

«Бублики для мамы» 

Учить детей лепить 

бублики. Развивать 

чувство формы. 

Воспитывать 

любознательность. 

Формировать любовь к маме. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать 

изображения. Развивать 

чувство цвета. 

Декабрь Знакомство со своей 

рукой, как 

предметом 

изобразительной 

деятельности.  

Сконцентрировать 

внимание детей на 

теме «Моя семья», 

её основных 

ценностях.  

Воспитывать 

любовь к членам 

семьи. 

Развивать мелкие 

мышцы рук.  

Учить детей 

передавать в 

рисовании образ 

елочки; рисовать 

предметы, 

состоящие из линий. 

Продолжать учить 

пользоваться 

красками и кистью. 

«Новогодние 

игрушки 

Совершенствовать 

умение скатывать 

комки пластилина 

между ладонями, 

прямыми круговыми 

движениями, 

расплющивать 

шар.Развивать 

воображение. 

Воспитывать интерес 

к лепке. 
 

«Маленькая елочка». 

Закреплять представления 

детей о геометрических 

фигурах. Продолжать 

вызывать приятные 

воспоминания, связанные с 

праздником, воспитывать 

отзывчивость, доброту, 

закреплять приемы 

наклеивания. 

 

Январь Учить детей 

рисовать узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий. Следить за 

правильным 

положением руки и 

кисти, добиваясь 

слитного, 

непрерывного 

движения. Учить 

самостоятельно 

подбирать 

сочетания красок. 

Воспитывать у детей 

интерес к лепке, учить 

лепить неваляшку из 

двух частей. Развивать 

чувство композиции. 

«Платок для матрешки». 

Развивать умение составлять 

узор на треугольном платке, 

чередуя круги и и 

треугольники. Развивать 

композиционные умения, 

аккуратность в работе с клеем. 

 

Февраль Формировать 

правильное 

Учить детей лепить 

шар разными 

«Чашки трех медведей» 

Развивать умение располагать 
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представление о 

посуде, ее 

назначении, учить 

дифференцировать 

предметы внутри 

одного рода (посуда 

чайная, столовая, 

кухонная, при 

рассматривании 

предмета учить 

выделять части, как 

опознавательный 

признак;  

Формировать 

умение правильно 

держать кисть; 

формировать у 

детей целостное 

художественное 

представление о 

роли посуды в 

жизни человека и 

стремление сделать 

окружающий 

предметный мир 

красивым;  
Воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность при 

работе с красками. 

способами ; вызвать 

интерес к  созданию 

композиции; развивать 

моторику рук, 

глазомер. 

и наклеивать предметы в 

определенной 

последовательности (по 

размеру). Продолжать 

формировать технические 

умения и навыки. Развивать 

эстетическое и цветовое 

восприятие. 

 

Март Упражнять детей в 

рисовании 

предметов круглой 

формы. Закреплять 

умение 

пользоваться 

красками, 

правильно держать 

кисть перед тем, как 

набрать другую 

краску, и по 

окончании работы. 

Учить радоваться 

своим рисункам, 

называть 

изображенные 

предметы. Развивать 

самостоятельность.. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

животным, лепить из 

комочков удлиненные 

формы морковки. 

Развивать интерес к 

лепке. Воспитывать 

сочувствие, заботу о 

животных. 

 

«Поросенок и котенок». 

Формировать технические 

умения и навыки. Уметь 

различать диких и домашних 

животных. 

 

Апрель Учить детей 

правильно держать 

карандаш; рисовать 

прямые линии 

сверху вниз. 

Учить лепить 

бревнышки, 

выравнивать их по 

длине. Развивать 

чувство формы и 

«Кроватка для мишутки» 

Развивать умение собирать 

целое из частей и наклеивать 

детали методом 

накладной аппликации. 
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Развивать 

эстетическое 

восприятие. Учить 

видеть в линиях 

образ предмета. 

величины. Упражнять детей в технике 

наклеивании. Развивать 

цветовое восприятие. Уметь 

доводить изделие до нужного 

образа с помощью 

карандашей. 
Май Учить детей 

передавать в 

рисунке образ 

солнышка, сочетать 

округлую форму с 

прямыми и 

изогнутыми 

линиями. Учить 

дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими 

теме. 

Учить лепить 

предметы в форме 

конуса. Воспитывать 

интерес к природным 

явлениям. Развивать 

чувство формы. 

«Подарок маме». (Красивый 

цветок) 

Формировать любовь к маме. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать 

изображения. Развивать 

чувство цвета. 

 

 

 

 
Перспективное планирование образовательной деятельности 

Образовательная  область « Физическое развитие» 

 

М
ес

я

ц
  

Н
ед

е

л
я
   

Задачи  

се
н

тя
б

р
ь
 

02.09- 

13.09 

Учить детей ходьбе в прямом направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство равновесия. 

16.09-

27.09 

Учить детей ходьбе по ограниченной поверхности, познакомить 

с бросанием мяча, упражнять в ползании и подлезании, 

развивать внимание и умение реагировать на слово. 

о
к
тя

б
р

ь
 

30.09-

11.10 

Упражнять детей в ходьбе в прямом направлении, ползании и 

перелезании бревна, бросании мяча, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

14.10-

25.10 

Упражнять детей в ходьбе по ограниченной поверхности, 

ползании и подлезании под палку, бросании мяча, развивать 

ориентировку в пространстве. 

н
о

я
б

р
ь
 28.10-

08.11 

Познакомить детей с броском мешочка на дальность правой 

(левой) рукой, упражнять в ходьбе по гимнастической доске;  

развивать чувство равновесия, умение ориентироваться в 

пространстве. 
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11.11-

29.11 

Упражнять детей в ходьбе по ребристой доске, умение взойти 

на ящик и сойти с него, познакомить с броском из-за головы 

двумя руками, развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. 
д

ек
аб

р
ь 

02.12-

13.12 

Упражнять детей в ходьбе по доске, ползании, подлезании под 

палку, учить бросать одной рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

16.12-

27.12 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием ног, 

познакомить с катанием мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

я
н

в
ар

ь
 

30.12-

11.01 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической доске, повторить 

ползание и пролезание в обруч, упражнять в бросании одной 

рукой, развивать внимание и чувство равновесия. 

13.01-

24.01 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, ползании и 

перелезании бревна, учить бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и самостоятельность. 

ф
ев

р
ал

ь
 

27.01-

07.02 

Упражнять детей в ползании  и подлезании под скамейку, 

закреплять умение бросать мяч двумя руками, воспитывать 

самостоятельность, развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

10.02-

21.02 

Упражнять в ползании и пролезании в обруч, познакомить с 

броском мяча через ленту, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать умение действовать по сигналу. 

м
ар

т 

24.02-

14.03 

Учить детей катить мяч, ходить по ребристой доске, повторить 

ползание и перелезание через бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

17.03-

28.03 

Упражнять детей в бросании мяча, учить ходить, меняя 

направление, повторить ползание, развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

ап
р

ел
ь 

 

31.03-

11.04 

Учить детей ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, повторить бросание 

мешочка с песком одной рукой, развивать равновесие и 

глазомер.  

14.04-

25.04 

Учить детей ходьбе по ребристой доске, упражнять в бросании 

мячей через ленту, повторить ползание, развивать равновесие и 

глазомер.  

м
ай

 28.04-

16.05 

Упражнять детей в бросании двумя руками, в ходьбе по 

гимнастической скамейке, повторить ползание и перелезание, 

развивать ловкость и самостоятельность. 
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19.05-

30.05 

Учить детей ходьбе со сменой направления, бросании в 

горизонтальную цель, ходьбе по наклонной доске, развивать 

чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

 

 

 
 

2.3 Региональный компонент 

           Назначение регионального компонента — защита и развитие 

системой образования региональных культурных традиций и 

особенностей; сохранение единого образовательного пространства 

России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное 

образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений. Региональный компонент предусматривает 

возможность введения содержания, связанного с традициями региона, 

способствующего формированию первоначальных представлений 

дошкольников об особенностях родного города.Учитывая самобытность 

многонационального народа Ставропольского края, его традиции и 

культуру, рабочая Программа для детей с РАС составлена с учетом 

изучения регионального компонента и предполагает учить детей видеть 

историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц, 

парков) и ориентироваться на ценности Ставропольского края, 

выработанные нашими предками и современниками. 

 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-2 Мы пришли в детский сад. 

3-4 Наша группа 

Октябрь 1-2 Деревья 

3-4 Какие блюда я люблю 

Ноябрь 1-2 Дружба 

3-4 Птицы и животные нашего города 

Декабрь 1-2 Здравствуй, зимушка-зима! 

3-4 Встреча нового года 

Январь 1-2 Зимние забавы на Ставрополье 

3-4 Животные зимой 

Февраль 1-2 Моя семья 

3-4 Мир казачьего дома 

Март 1-2 Маму я свою люблю 

3-4 Встречаем гостей. Птицы, которые к нам 

прилетают 

Апрель 1-2 Весна пришла 

3-4 Животные весной 
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Май 1-2 День победы. Давайте уважать старших 

3-4 Ставропольский край-край целебных вод, 

свежего воздуха и лечебной грязи 

 

2.4Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

Используемые в реализации Программыформы,способы,методы и 

средства должны: 

– помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем 

пространстве, в помещении, в процессе образовательной деятельности; 

– побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 

– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

– содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с 

взрослыми. 

Программа реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, 

групповая работа или мини-группы, отработка навыка в повседневной 

деятельности, в режимных моментах, формирование навыков в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, формирование навыка в 

рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности и в 

играх с другими детьми и т.д. 

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения 

образовательной организации. Гибкий и постепенный характер включения 

ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается 

последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, частичное 

включение, полное включение. 

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный 

контакт с ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. 

Ребенок посещает группу, досуговые мероприятия и праздники в 

сопровождении взрослого (педагога-психолога) в течение ограниченного 

промежутка времени. 

Частичное включение характеризуется систематическим посещением 

ребенком группы по индивидуальному графику. Постепенно время 

пребывания ребенка в группе увеличивается, он активнее участвует в 

режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе 

педагогами специально должны создаваться ситуации, направленные на 

формирования позитивных взаимоотношений между детьми, основанных на 

актуальных интересах ребенка с РАС. 

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со 

своими сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать 

в различных видах детской деятельности. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, 

целесообразно проводить индивидуальные занятия с постепенным переходом 

на малые групповые. 

Переход от индивидуальной к групповой форме работы 

осуществляется по следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок 
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– специалист; закрепление навыка в паре с другими специалистами, 

работающими с ребенком (учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, и другими), и с родителями; закрепление навыка в 

малой группе детей при участии специалистов. 

Для освоения программного содержания Программы ребенком с РАС 

необходимо корректировать объем заданий. Это обеспечивается 

установлением границ задания (задания должны иметь четкое начало и 

конец, чтобы ребенок имел четкое представление). 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Содержание всех образовательных областей скорректировано с учётом 

выраженных особенностей детей с расстройством аутистического спектра. 

При адаптации содержания Программы акцент ставится на такие трудности 

ребенка с РАС как:  

- особенности понимания речевых инструкций;  

- наличие аффективных вспышек;  

- агрессивные и аутоагрессивные проявления;  

- сложности в организации собственной продуктивной деятельности;  

- особенности организации деятельности в быту и самообслуживания. 

Используемые в реализации Программы формы, способы, методы и 

средства направлены на:  

- помощь ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем 

пространстве, в помещении, в процессе образовательной деятельности;  

- побуждение ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;  

- способствование переносу знаний в жизненные ситуации;  

- содействие коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с 

взрослыми.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития необходимо:  

- общение с ребенком в его поле зрения, поддержание  зрительного и 

телесного контакта, привлечение внимание к последующим событиям 

(использование одних и тех же слов или карточек для обозначения 

одинаковых событий, постоянного месторасположения предметов);  

- развитие позитивных эмоциональных реакций;  

- поиск приемлемых форм тактильного контакта (для конкретного 

ребенка);  

- обучение отклику на собственное имя;  

-привлечение к участию в элементарной совместной деятельности и 

подражании действиям взрослого (игра, копирование жестов);  

ОО «Речевое развитие» 

В области речевого развития необходимо: 

– постепенный перевод речевых аутостимуляций (повторение слов, 

скандирование и т.д.) в осознанное произнесение слов и фраз; 
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– использование имеющихся вокализаций ребенка для внесения звуков в 

смысловой контекст происходящего в настоящий момент; 

– стимулирование речевой активности на фоне эмоционального 

подъема; 

-комментирование происходящих действий простыми для понимания 

ребенком словами; 

-стимулирование копирования звучания и интонации речи взрослых, 

знакомых звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

ОО «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития необходимо: 

– наполнение новым содержанием элементарной деятельности ребенка 

(движение по комнате, перелистывание книги, раскачивание на качелях и 

др.); 

– наполнение новым содержанием обследование ребенком окружающих 

предметов(крутит колеса, стучит, нюхает, тащит в рот и т.д.) и проигрывание 

элементарного сюжета; 

– формирование стереотипов бытовых навыков и их постепенно 

разворачивание в новых для ребенка ситуациях; 

–  поддержание регулярного чередования  событий  дня  и  их  

предсказуемости,регулярное проговаривание распорядка дня, обучение  

работе с календарем; 

– помощь ребенку в устанавлении связи между отдельными 

впечатлениями и их эмоциональным смыслом с опорой на значимые для 

ребенка детали из его жизни; 

– обучение деятельности ребенка в специально-организованном 

пространстве; 

– адаптирование ребенка и снижение уровеня его тревожности в новой 

среде; 

– при необходимости – использование сенсорных стимуляторов, 

повышающие эмоциональный тонус (подбираются индивидуально): игры с 

водой, песком, красками и др. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития необходимо:  

- создание приятного звукового фона при помощи музыки и пения;  

- побуждение ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и 

громким звукам;  

- помощь ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

- развитие у ребенка чувства ритма;  

- обучение использованию приятных для ребенка художественных 

материалов: рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на 

водной основе, осознание связи между движением руки и линией, которая 

появляется на листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, 

теста;  
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- внесение смысла в творческую деятельность (травка для цыпленка, 

ниточки для шарика, лучики у солнышка и т.д.)  

-обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать 

предметы, стимулирование двуручной деятельности, использование 

карандаша, фломастера, мелков, красок, ножниц и др.;  

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной 

поверхности простых предметов и композиций;  

- использование простых движений для танца под эмоциональную и 

ритмическую музыку;  

- формировать положительное отношение к результатам своей работы.  

ОО «Физическое развитие» 

В области физического развития: 

-обучение реагированию на голос взрослого;  

-поощрение ребенка к осмысленным движениям руками и действию по 

инструкции: хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;  

- привлечение к действиям по показу взрослого, бросание и ловля  мяча, 

ходить, садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), 

прыгать, бегать.  

– постепенное включение ребенка к совместной деятельности с 

взрослым (прыгать,бегать, кидать друг другу мяч и др.); 

– приучение ребенка к играм с интересным для него спортивным 

инвентарем; 

– формирование осознания опасности (например, при прыжках с 

высоты) и формирование,при необходимости, «чувство края» (в том числе – 

с помощью искусственного ограничения). 

Культурные практики 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и 

поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и 

уникальность) его действий; 
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 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к 

которому принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных 

образцов деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей. 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей с РАС по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Жизненное пространство аутичного ребенка требует особой заботы и 

специальной организации.Правильно организованнаясреда способствует 

преодолению трудностей детей, помогая им понять значение явлений 

материального и социального мира. Правильная организация пространства 

дает аутичному ребенку возможность лучше усвоить социальные 

функцииразличных предметов, помещений, сформировать 

способы социально приемлемых действий с предметами, 

ситуативные социальноповеденческие паттерны и коммуникативные 

навыки.Пространство нашей группы условно разделено на функциональные 

зоны: 

– для индивидуальных занятий 

- зона игр 

- зона отдыха и сенсорной разгрузки. 

В группе для каждого вида игрушек выделены отдельные полки, 

все предметы, вещи и игрушки имеют свое фиксированное место. Порядок в 

окружающем мире предметов важен для любого ребенка, но для аутичного, с 

его стереотипностью поведения, он – необходимое условие его жизни В 

целях безопасности все оборудование расположено по периметру группы, 

центр группы просторная игровая зона.Для снятия эмоциональной 

перегрузки в группе есть *тихая комната*- домик, для отдыха и 

уединения.Для повышения осязательной чувствительности и моторики 

пальцев имеются кинезиологические тренажеры и в свободном доступе 

оборудование по М. Монтессори.Для снятия тревожности и напряжения есть 

песочницы с цветным песком и фасолью, цветными крышками, мелкими 

игрушками киндерами. 
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Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени.Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры; 

— речевые игры, игры со звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

—  самостоятельная изобразительная  и  конструктивная  деятельность  

по  выбору детей. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги 

группы соблюдают ряд общих требований: 

— развиваем активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

— создаем разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

—  постоянно расширяем область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигаем перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощряем детскую инициативу; 

—  тренируем волю детей, поддерживаем желание преодолевать 

трудности,доводить начатое дело до конца; 

— ориентируем дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обращаем особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозируем помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, нам 

достаточно просто намекнуть,посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

— поддерживаем у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркиваем рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждаем к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с РАС 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции воспитанников с РАС, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законным представителям).  
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Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки 

и умения у воспитанников, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с cемьями 

детей с РАС: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО, которую 

посещает ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться 

максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки 

для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня 

социальной адаптации.  

В этом треугольнике «ребёнок - семья - организация»: 

- приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, 

принимают родители (законные представители); 

- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, 

релевантной особенностям ребёнка. 

2. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего 

необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, 

что появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей 

(законных представителей) с программами работы с ребёнком, условиями 

работы в ДОО, ходом занятий. 

3. Очень важно и в ДОО, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в 

себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, 

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим 

работникам и обучающимся. 

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

семьи в развитии 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). 

5. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать 

при этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, 

очень многие родители (законные представители) в результате нуждаются, 

прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в 

литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не 
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подходит их ребёнку и почему.  

Следует подчёркивать индивидуализированный характер 

сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного исцеления», 

необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, 

подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

6. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 

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

видеоматериалов) с обсуждением. 

7. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в 

которой есть ребёнок с аутизмом. 

Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей 

(законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в 

ходе которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до 

апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к аутизму у 

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. 

 

Перспективный план работы с родителями для детей с расстройством 

аутистического спектра 

Мероприятие Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Родительские 

собрания 

 Групповое 

родительское 

собрание№1 

«Начало учебного 

года» 

Цель: расширение 

контакта между 

педагогами и 

родителями; 

моделирование 

перспектив 

взаимодействия 

на новый 

учебный год; 

повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

  

Консультации 

для родителей: 

общие, 

индивидуальные, 

Консультация: 

«Адаптация детей 

с РАС к детскому 

саду» 

Консультация: 

«Организация 

жизненного 

пространства для 

Консультация: 

«Как выбрать 

игрушки для 

аутичных детей» 
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беседы. Индивидуальное 

консультирование 

родителей группы 

педагогом-

психологом для 

выявления, 

предупреждения 

и преодолению 

психологических 

проблем в семьях, 

имеющими детей 

с РАС. 

детей с РАС» 

Беседа: 

«Прогулка и ее 

роль в развитии 

ребенка» 

Беседа: « 

Распорядок дня 

воспитанника в 

ДОУ и дома» 

Анкетирование Анкета: « 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

 Анкета: «Растим 

вместе здорового 

ребенка» 

Оформление 

родительских 

уголков, папок 

передвижек 

1.Как 

подготовить 

безопасный для 

ребенка дом 

2.Профилактика 

острых кишечных 

инфекций. 

1.Безопасность на 

улице: правила 

дорожного 

движения 

2.Осторожно- 

грипп! 

1.Правила 

безопасного 

поведения на 

детских игровых 

площадках. 

2.Питание 

ребенка во время 

болезни 

Информация на 

сайт, в группу ВК 

Информация о 

событиях 

занятиях, о темах 

недели 

Информация о 

событиях 

занятиях, о темах 

недели 

Информация о 

событиях 

занятиях, о темах 

недели 

 

 

 

Мероприятие Декабрь Январь Февраль 

Родительские 

собрания 

 

 

Родительское 

собрание№2 

«Результаты 

работы за 1 

полугодие» 

Цель: Подведение 

итогов 

совместной 

деятельности 

педагогов группы 

и родителей за 1 
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полугодие 

Консультации 

для родителей: 

общие, 

индивидуальные, 

беседы. 

Консультация: 

«Социализация 

детей с РАС» 

«Важность 

соблюдения 

режима дня при 

воспитании детей 

с РАС» 

Беседа: «О 

проведении 

новогодних 

праздников» 

Консультация: 

«Боремся с 

истериками детей 

с аутизмом» 

Беседа: «Правила 

противопожарной 

безопасности» 

Консультация: « 

Как мотивировать 

ребенка с РАС к 

занятиям» 

Беседа: « Чем 

занять ребенка в 

выходные дни и в 

свободный 

вечер» 

Анкетирование Анкета: « 

Безопасность 

вашего ребенка» 

 Анкета: 

«Здоровое 

питание» 

Оформление 

родительских 

уголков, папок 

передвижек 

1.Правила 

безопасной 

прогулки. 

2.Достаточно ли 

кальция вашему 

ребенку: еда, 

которая вредна! 

1.Правила 

безопасного 

поведения при 

гололеде. 

2.«10 советов 

родителям по 

укреплению 

физического 

здоровья детей 

1.Правила 

безопасного 

поведения на 

льду. 

2.Радость в 

движении! 

Движение-залог 

здоровья. 

Информация на 

сайт, в группу ВК 

Информация о 

событиях 

занятиях, о темах 

недели 

Информация о 

событиях 

занятиях, о темах 

недели 

Информация о 

событиях 

занятиях, о темах 

недели 

 

Мероприятие Март Апрель Май 

Родительские 

собрания 

  Родительское 

собрание№3 

(итоговое) 

Цель: Подведение 

итогов совместной 

деятельности 

педагогов группы 

и родителей за 

прошедший год; 

определить 

перспективы на 

будущее. 

Консультации 

для родителей: 

Консультация: 

«Рекомендации 

Консультация:  

Беседа: 

Консультация: 

«Хороводные и 
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общие, 

индивидуальные, 

беседы. 

родителям 

ребенка с РАС» 

Беседа: 

«Правильное 

питание-залог 

здоровья» 

«Сенсорные 

игры в домашних 

условиях» 

подвижные игры 

как метод 

раскрытия 

эмоциональной 

стороны 

дошкольников с 

РАС» 

Беседа: « 

Закаливание 

организма 

ребенка» 

Анкетирование Анкета: « Игра в 

жизни вашего 

ребенка» 

 Анкетирование 

родителей для 

выявления 

удовлетворенности 

проведенной 

работы 

Оформление 

родительских 

уголков, папок 

передвижек 

1.Правила 

безопасного 

поведения с 

животными на 

улице 

1. Физическая 

культура дома: 

Как сделать 

зарядку любимой 

привычкой 

ребенка? 

1.Правила 

перевозки ребенка 

в автомобиле 

2.Профилактика: 

Ухаживаем за 

зубами! 

Информация на 

сайт, в группу ВК 

Информация о 

событиях 

занятиях, о темах 

недели 

Информация о 

событиях 

занятиях, о темах 

недели 

Информация о 

событиях 

занятиях, о темах 

недели 

 

 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с 

РАС 

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 
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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», 

«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 сенсорно-перцептивные 

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 воспитанников с РАС может быть повышенная чувствительность 

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

спровоцировать нежелательные поведенческие реакции и предпосылки к 

формированию страхов. 

Зрительное восприятие: 

- стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

- стимулировать функцию прослеживания взором спокойно 

движущегося объекта; 

- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице 

педагогического работника, находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

- стимулировать установление контакта «глаза в глаза»; 

- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные 

движения обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 
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- 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; 

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 
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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 воспитанников 

определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его. 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 

- активизировать позитивные эмоциональные реакции на 

прикосновение, поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, 

ласковыми словами; 

- вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и 

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

- добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (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 вкуса: 

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

- узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

Восприятие запаха: 

- вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), 

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

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

- обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами 

различной формы, величины, разного цвета; 

- формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, 

их отличие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, 

тактильно-двигательного восприятия; 

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

«дай такой же»); 

- формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем 

наложения, сортировки). 

Формирование полисенсорного восприятия: 

создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с 

опорой на другие виды ощущений и восприятия: показывать предмет или его 

изображение по его звучанию (запаху, тактильным характеристикам). 

 

 Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

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 

воспитанников 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 воспитанников 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. 

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; 
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- развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок 

учебного поведения. 

Формирование потребности в коммуникации 

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями 

(законными представителями), другими близкими, педагогическим 

работником: 

- формировать потребность в общении с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником в процессе удовлетворения 

физических потребностей ребенка; 

- формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые 

эмоциональные отношения с родителями (законными представителями), 

чувства доверия и привязанности к ним; 

- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на 

контакт с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником; 

- формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником, положительное 

взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, 

совместное изменение поведения, настроенность друг на друга; 

- стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником 

(глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога); 

- укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником в процессе телесных игр; 

- формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных 

представителях), педагогическом работнике; 

- формировать умения прослеживать взглядом за родителями 

(законными представителями), педагогическим работником, его 

указательным жестом как основного вида предпосылок проявления внимания 

к совместному действию. 

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми: 

- создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения 

психологического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом 

пространстве, с новыми людьми; 

- 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-
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коммуникативные игры, пение педагогического работника с использованием 

разнообразных игрушек и игр; 

- создавать возможность совместных действий с новым педагогическим 

работником; 

- стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит 

педагогический работник; 

- формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к 

другим детям, 

- вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в 

ситуации, организованной педагогическим работником (активным 

движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным видам 

деятельности); 

- формировать умение непродолжительное время играть рядом с 

другими детьми; 

- совершенствовать умения действовать по подражанию 

педагогическому работнику. 

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного 

поведения, профилактика и (или) коррекция проблемного поведения): 

- учить откликаться на 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 

воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанников речи и коммуникации должно 

включать целенаправленную психолого-педагогическую работу по 

формированию возможностей общения, его вербальных и невербальных 
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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»); 

- стимулировать речевые проявления и инициативу воспитанников: 

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 
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обозначением, комментируя действия ребенка и собственные движения 

речью; 

- учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»; 

- учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, 

соответствующим жестом: «иди ко мне», «сядь»; 

- учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

- учить воспитанников слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на 

артикуляции педагогического работника; 

- активизировать речевые реакции воспитанников, совместно 

рассматривая предметы, игрушки, картинки; 

- учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации: 

- стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый 

объект, чтобы выразить просьбу; 

- учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может 

сопровождаться взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый 

предмет; 

- учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет 

педагогическому работнику; 

- стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с 

педагогическим работником; 

- учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, 

движением головы или кисти); 

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

предмет; 

- стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, 

для получения желаемого предмета; 

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

предметов; 

- стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и 

взгляда для выражения просьбы; 

- учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно 

расположенный (1 и более метров) предмет; 

- создавать условия для развития активных вокализаций; 

- стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной 

вокализации и лепете; 

- создавать условия для формирования невербальных средств 

коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в 

глаза партнера по общению; 

- учить воспитанников подражать действиям губ педагогического 

работника в русле простой артикуляционной гимнастики; 

- побуждать к звукоподражанию; 

- создавать условия для активизации воспитанников к речевым 

высказываниям в результате действий с игрушками («паровоз - ту-ту», 

«самолет - ууу»); 
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- учить воспитанников отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» - «Да», 

«Нет», «Хочу», «Не хочу»; выражать свои потребности словом: «Дай пить», 

«Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем - с обращением). 

 

 Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция 

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

сопровождению воспитанников 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 дошкольном 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, т.к. эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями) 

(прежде всего, с матерью) делает приобретённые навыки более стойкими, не 

требующими постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, 

эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепления; 

- установление функции проблемного поведения необходимо проводить 

для определения конкретного направления помощи: при установлении 

функции проблемного поведения (основные функции: избегание неприятного 

(нарушение привычного стереотипа, непонимание происходящего, общение 

в некомфортной для 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, т.к. они могут подкреплять проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию 

(получение желаемого, избегание неприятного) с помощью крика, плача, 

агрессии, т.к. это может закрепить нежелательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения 
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(переключение, игнорирование, тайм-аут). 

 

 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.  

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 

воспитанников 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 
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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); 

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 воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанников играть с мячом («лови - бросай», бросать в 

цель); 

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

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

8) создавать условия для овладения умением бегать; 

9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем 
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и самостоятельно; 

10) формировать у воспитанников потребность в разных видах 

двигательной деятельности; 

11) развивать у воспитанников координацию движений; 

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с 

предметами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

14) учить воспитанников ходить по «дорожке» и «следам»; 

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из 

положения «лежа на спине» в положение «лежа на животе» и обратно; 

16) учить воспитанников спрыгивать с высоты (с гимнастической 

скамейки высота 15-20 см); 

17) учить воспитанников подползать под веревку, под скамейку; 

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у воспитанников дыхательную систему, 

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики 

простудных и инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

Подвижные игры 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления 

«Предпосылки развития игровой деятельности», хотя представленность 

игровых моментов в совместной двигательной активности может быть очень 

разной.  

В ходе совместной двигательной активности облегчается формирование 

понимания мотивов деятельности других участников; преследуются 

следующие задачи: 

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

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность воспитанников, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, 

5) создавать условия для формирования у воспитанников ориентировки 

в пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других 

играющих воспитанников. 

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой 

деятельности. 

Произвольное подражание и игра для воспитанников 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. 

 

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из 
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основных проблем в достижении хотя бы элементарного уровня целей 

сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, 

хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу склонности к 

формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере 

следует, по возможности, раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и 

в случае коррекции проблем поведения) необходимо единство позиций и 

действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия 

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 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, т.к. без достаточной 

самостоятельности в быту удовлетворительный уровень социализации и 

независимости в жизни недостижимы. 

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. 

 

2.9 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Всоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандарт

омдошкольногообразования(далее–

ФГОСДО)иадаптированнойобразовательнойпрограммой для детей с 

РАСнашегоучрежденияцельюдеятельностиМБДОУд/с№29является-

обеспечениеполноценногоирадостного проживания детьми периода детства, 

как уникального периодаразвития и формирования личности ребенка, через 

поддержку естественныхпроцессовразвития, воспитанияи обучения. 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего 

обществаценностях,формируетсяобщаяцельвоспитаниявМБДОУд/с№29-
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создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольноговозрастанаосновесоциокультурных,духовно-

нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправилинормповеде

ниявинтересахчеловека,семьи,обществаи государства через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

1.1. Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей дошкольников с РАС. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

1.2. Направления воспитания 

Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, 
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своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

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

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

 Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 
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Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

 Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 
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Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

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

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического 

работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с РАС. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с РАС к концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями дошкольников». 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитания дошкольников с РАС 

младенческого и раннего возраста (к 3 годам) 

Таблица. 

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

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 
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самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе 

5 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура  

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитания дошкольников с РАС 

дошкольного возраста (к 8 годам) 

Таблица. 

Портрет ребенка с РАС дошкольного возраста (к 8 годам) 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическо

е 

Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел 

3 Познавательно

е 

Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. творческом, 

проявляющий активность, 
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самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества 

4 Физическое и 

оздоровительно

е 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в 

т.ч. в цифровой среде), природе 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

с РАС дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

в ФГОС ДО. 

Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
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- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 



90 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и 

стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 
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- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания:воспитание в ребенке нравственных 

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

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

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 
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- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

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

викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека; 

- другое. 

Социальное воспитание 

Ценности:семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его 

ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
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действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка 

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки 

к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Формы и виды деятельности: 

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

правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с РАС навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с РАС сотрудничеству, использование групповых форм 

в продуктивных видах деятельности; 

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

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания; 

- другое. 

Познавательное воспитание 

Ценность:знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 
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- приобщение детей с РАС к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с РАС на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования; 

- другое. 

 Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания:сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания дошкольников с РАС (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
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- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с РАС навыков поведения во время приема 

пищи; 

- формирование у ребенка с РАС представлений о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с РАС привычки следить за своим внешним 

видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с 

РАС, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с РАС понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с РАС 

в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок с РАС вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с РАС культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое воспитание 

Ценность:труд. 
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Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения 

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

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с РАС видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей с РАС, воспитание у них навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей с РАС привычки трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с РАС необходимости постоянного 

труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей с РАС бережливости (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с РАС самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детейс РАС стремления к полезной деятельности, 

демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств 

воспитания детей с РАС дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 
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- задействование потенциала режимных моментов в трудовом 

воспитания детей; 

- другое. 

Этико-эстетическое воспитание 

Ценности:культура икрасота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического 

вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 
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- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.10 Модель организации совместной деятельности учителя-дефектолога 

с воспитанниками группы 

Расстройство аутистического спектра (РАС) – это клинически 

разнородная группа расстройств психологического развития, 

характеризующаяся качественными отклонениями в социальном 

взаимодействии и способах общения, а также ограниченным, стереотипным, 

повторяющимся набором интересов и занятий.РАС характеризуется 

нарушением социального взаимодействия, коммуникации и способности к 

воображению. Восприятие и переработка информации у детей с РАС имеет 

фрагментарный характер: состоит из картин, образов, ситуаций. Мышление 

визуальное, то есть ребенок думает «картинками», медленно, вербальный 

процесс мышления для них недоступен. 
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Психолого-педагогическая помощь детям с РАС направлена на 

адаптацию и социализацию детей в обществе, с помощью комплекса 

психологического и педагогического воздействия, направленного на 

выявление, устранение и/или исправление имеющихся отклонений в 

развитии. 

Работа учителя-дефектолога с ребенком с РАС имеет два основных 

направления: 

Установление эмоционально-личностного контакта: ребенку 

предоставляется возможность исследовать кабинет для занятий 

самостоятельно. Учитель-дефектолог может включаться в игровую 

деятельность ребенка, но необходимо строго дозировать эмоциональные 

контакты с ребенком, чтобы не вызвать переизбыток. Важно общаться с 

ребенком с РАС спокойным голосом. Избегать прямого взгляда на ребенка и 

резких движений. На этом этапе следует избегать прямых вопросов к 

ребенку, а также не настаивать на выполнении задания в случае отказа. 

Преодоление негативных проявлений РАС. На этом этапе необходимо 

оказать ребенку поддержку: побуждать к действиям, ободрять, понимать его 

поведение и настроение, и использовать полученные знания о ребенке в 

коррекционно-развивающей работе с ним. 

Для начала необходимо выработать учебный стереотип: умение 

сидеть за столом, а также обучить ребенка выполнению простых инструкций: 

«дай», «покажи». 

Следующей целью этого этапа является: установление зрительного 

контакта. Сначала вырабатывается фиксация взора на предмете, имеющего 

значение для ребенка в данный момент. Если ребенок не реагирует на 

обращение, необходимо мягко и осторожно повернуть его голову за 

подбородок и дождаться, когда взор скользнет по предмету. Если это 

произошло, отдаем предмет ребенку. Постепенно время фиксации взора на 

предъявляемом материале или предмете будет возрастать. После этого 

можно устанавливать зрительный контакт и использовать фразу: «Посмотри 

на меня». Зафиксированный взгляд необходимо поощрять. 

После приобретенных навыков, начинается работа по пониманию 

обращенной речи, выполнению инструкций, обучение названий предметов. 

Выбирается предмет, который часто встречается в быту, а также имеющий 

такую форму, чтобы ребенок мог удержать его в одной руке. С помощью 

этого предмета отрабатывается реакция слежения и оживления, умение 

следить взглядом за движением своей руки, за предметами, предлагаемыми 

учителем-дефектологом и захваченными рукой ребенка. 
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Следующая цель: поэтапное, последовательное развитие 

мыслительных процессов. Необходимо выявить актуальную зону развития 

ребенка с РАС, провести подробную диагностику. 

После диагностики, проводится работа по формированию сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина). Предъявляемый материал может быть 

разнообразный: деревянные вкладыши; пирамидки; кубики; разноцветные 

стаканчики, разной величины, которые можно использовать как на 

формирование знаний о величине, так и на формирование знаний о цвете; 

разрезные картинки; кубики с изображением предмета или животного; 

несложные пазлы. Если ребенка не заинтересовал предлагаемый материал, 

можно использовать окружающую обстановку. Совместно с ребенком найти 

в комнате круглые предметы, или предметы определенного цвета, сравнивать 

машины или куклы по величине. 

Инструкцию к предлагаемому заданию дают с учетом возможностей 

ребенка: в словесной форме. Если ребенок не справляется или не понимает 

инструкцию, можно показать ему на личном примере, как выполнять 

задание, так же можно совместно с ребенком, «рука в руке», выполнить часть 

задания. 

Каждое упражнение и игру необходимо проводить несколько раз, для 

закрепления результата. Использовать на занятии небольшое количество 

материала. Постоянно поощрять ребенка с РАС для достижения 

положительного результата. 

Необходимо, чтобы занятия проводились всегда в одном и том же 

месте, в одно и тоже время. Пространство организовать так, чтобы 

обеспечить непрерывное внимание ребенка: перед ребенком лежит материал 

для выполнения одного задания, остальной материал достается по мере 

необходимости. Длительность занятий индивидуальная, с постоянной сменой 

деятельности. Задания предлагаются в наглядной форме с четкой и простой 

инструкцией, при необходимости инструкция повторяется. 

Для развития наглядно-образного мышления можно использовать 

такие упражнения: «Дорисуй», «Продолжи узор», «Составь из фигур». 

Коррекция происходит с помощью разных видов творческой работы: 

рисунок, лепка. 

Упражнения, которые используют для развития логического 

мышления: «Систематизация», «Подбери слова», «Четвертый лишний», 

«Загадки», «Логические головоломки», «Придумывание рассказа по серии 

картинок». 

Таким образом, коррекционно-развивающая помощь детям с РАС 

требует от учителя-дефектолога терпения, продуманности каждого шага, 

систематичности, умения ориентироваться в потребностях и интересах 
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ребенка, пластичности на занятии. Знание потенциальных возможностей 

ребенка и индивидуальный подход к каждому ребенку с РАС является 

залогом успеха специалиста в работе. 

График работы учителя-дефектолога группы №7« Капельки» 

компенсирующей направленности 

 для детей с расстройством аутистического спектра   

на 2024-2025 учебный год 

 

Понедельник 08.00-09.00 

Наблюдение за детьми, 

формирование КГН, 

Консультативная работа 

с родителями 

09.00-12.00 

Индивидуальная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Вторник 08.00-09.00 

Наблюдение за детьми, 

формирование КГН, 

Консультативная работа 

с родителями 

09.00-12.00 

Индивидуальная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Среда 08.00-09.00 

Наблюдение за детьми, 

формирование КГН, 

Консультативная работа 

с родителями 

09.00-12.00 

Индивидуальная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Четверг 08.00-09.00 

Наблюдение за детьми, 

формирование КГН, 

Консультативная работа 

с родителями 

09.00-12.00 

Индивидуальная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Пятница 08.00-09.00 

Наблюдение за детьми, 

формирование КГН, 

Консультативная работа 

с родителями 

09.00-12.00 

Индивидуальная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с РАС 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, направленных на преодоление обусловленных 

аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями: 
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1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных 

решений задач комплексного сопровождения воспитанников с аутизмом в 

дошкольном возрасте. 

2. Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей воспитанников с 

аутизмом и - в соответствии с положениями ФГОС ДО - социально-

коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-

эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития при 

РАС. 

3. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию 

аутистических расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, 

адекватной особенностям его развития; 

4. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности, т.е. положительную 

динамику коррекционной работы и общего развития. 

5. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции 

аутистических расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с 

РАС; 

6. Постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в 

соответствии с требованиями их функционала - через занятия на курсах 

повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - ППРОС) в ДОО обеспечивает реализацию Программы. 

Организация самостоятельно проектирует ППС с учетом 

психофизических особенностей воспитанников с РАС.В соответствии со 

ФГОС ДО, ППРОС ДОО должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия воспитанников с РАС, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

воспитанников друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития воспитанников дошкольного возраста с РАС в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
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детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

воспитанников, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

воспитанников). 

 ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям воспитанников (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики воспитанников с РАС, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

воспитанников во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения воспитанников; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей воспитанников; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 
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числе воспитанников с РАС, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. 

При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС 

ДОобразовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

 игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия 

реализации Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с РАС, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты, 

спортивный и хозяйственный инвентарь; 

- уголок для изобразительной детской деятельности, 

- игровая мебель,  

-уголок спортивный (физкультурное оборудование: массажные коврики, 

мячи, кольца, кубики и др.) 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей: 

-детская мебель для практической деятельности, 

-уголок природы,  

-календарь погоды, 

-плакаты и наборы дидактических наглядных материалов по 

лексическим темам, 

-различные виды театров, 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья». «Магазин», «Больница» 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 

дополнительная литература по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с РАС: 

         -Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. 

Пути помощи.М.: Теревинф, 2016. 

         -Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра 

в практике детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

         - Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999. 

         - Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от4-х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

         - Константинова И.С.Музыкальные занятия с особым 

ребенком:взгляд нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. 

        - Лебединская  К.  С.,  Никольская  О.  С.  Диагностика  раннего  

детского  аутизма:Начальные проявления. М., 1991. 

         - и другое. 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными 

образовательными потребностями детей с РАС: 

Перечень оборудования и дидактического материала для 

социально-коммуникативного развития 

Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету; 

сюжетные и дидактические игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 
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Сборно-разборные игровые модули; мягкий матрас с различными 

застежками, липучками, шнуровками, куклы (мальчик, девочка); набор кукол 

для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); куклы 

бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка 

т. п.); рукавички разного цвета с изображениями мордочек знакомых 

животных (кошка, собака, зайчик, ежик, курица, лягушка, цыпленок, 

поросенок, козленок, утенок и т. п.); атрибуты для игры-драматизации (репка 

репки из папье-маше, домик-теремок. 

Перечень оборудования, атрибутов и материалов для труда (в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»): 

стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркало; предметы 

гигиены:жидкое мыло, расчески (индивидуально для каждого ребенка); 

посуда, детские наборы бытовых инструментов;разбрызгиватели 

воды;палочки для рыхления; стеллаж для развешивания мелкого белья; 

прищепки; игрушки-копии бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, 

миксер и т. п.); наборы цветной бумаги и картона разной плотности; клей, 

кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, досочки для работы с 

клеем; наборы природного материала (шишки, желуди, высушенные листья и 

цветы, плоды различных растений, соломкаи др.); рамки Монтессори; 

дидактический материл с игрушками, имеющие различные способы 

застегивания: липучки, кнопки, пуговицы,крючки, молнии т.п. 

Перечень оборудования и дидактического материала для 

сенсорного воспитания (в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»): 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары,тесьма, мешочки; 

коробки форм (разного вида); мячи: большие, средние и маленькие; 

разноцветные кубики, шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); 

наборы дидактических игрушек: разнообразные матрешки (от трехместных 

до восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и разной 

конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, 

зайчики, медвежата, собачки, лягушки и др.; неваляшки разного размера; 

набор различных музыкальных инструментов: колокольчики; погремушки; 

бубен; маракасы, пластмассовые кегли и шары; наборы различных муляжей: 

овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины; мисочки, бутылки, 

банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; 

машины разных размеров, внутренние и внешние трафареты, набор досок 

Сегена; различные мешочки;мелкие игрушки, изображающие животных и их 
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детенышей; «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Волшебный сундучок», 

наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа); 

настольно-печатные игры (Детское лото, Детское домино). 

Перечень оборудования и дидактического материла для 

формирования мышления (в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»): 

Набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия 

труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; набор заводных игрушек (машинки, 

игрушки – забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др.); набор сюжетных игрушек: 

куклы, мишки, зайчики и др.; неваляшки; колокольчики; погремушки; 

воздушные шары; деревянные, картонные или пластмассовые домики, 

деревья, елки и др.; корзинки; тазы, кувшины, банки; пластмассовые 

игрушки (шарики, уточки, рыбки); коробки-вкладыши разных размеров; 

игрушки с крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные прищепки 

различной величины и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа 

туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и предметные иллюстрации; 

художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления; фланелеграф.  

Перечень оборудования для формирования элементарных 

количественных представлений (в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»): 

Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с 

двумя и тремя карманами; разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, 

подносы различных размеров (большие, средние, маленькие); специальный 

стол для хранения и игр с сыпучими материалами; набор коробок для 

сыпучих материалов и сыпучие материалы:горох, фасоль, горох, чечевица, 

перловая крупа, манка, речной песок и т. п.; совочки, миски, ведра, флажки, 

цветы и т. п.; прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, стаканчики 

банки, пузырьки и т. д),  формочки для песка (изображения цифр, овощей, 

фруктов, геометрических фигур и др.); штампы: цифры, геометрические 

фигуры, различные картинки) натуральные предметы природы: желуди, 

ракушки, камешки различной величины; набор пуговицразного размера 

(различных цветов); счетные полоски; мелкий счетный материал (грибы, 

елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные игрушки: 

мишки, ежи, белки, птички, кошки, собачки, лягушки и т. п.); наборы цифр 

от 1 до 5-и; плоские предметы и геометрические фигуры для раскладывания 

на наборном полотне и фланелеграфе (предметные изображения, 

изображения, животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.); наборы 
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полосок разные по длине;наборы лент и полосок разные по ширине; 

объемные и плоскостные модели домов разной величины; объемные и 

плоскостные модели елок разной величины; иллюстрации разных времен 

года и частейсуток; карточки с изображением разных предметов (овощи, 

фрукты, животные, транспорт, геометрические изображения) от одного до 5 

(например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); домино (детское) с изображением 

предметов и кружков; наборы геометрических фигур; палочки различной 

величины и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального размера, 

выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые 

корзины различной величины; мячи разного размера и разного цвета 

(большие, средние и маленькие, легкие и тяжелые); гирлянды, бусы из форм 

разной величины и разного цвета (в разном сочетании: одной формы, 

одинакового размера, но разного цвета; две формы разного размера и одного 

цвета и т. п. Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», 

«Листья и божьи коровки», «Домино» (различные варианты на соотнесение 

по форме, цвету, величине и количеству), «Раз, два, три, сосчитай»,«Где, чей 

домик?», «На что похожа эта фигура?», «Времена года» и др. 

Перечень оборудования и дидактического материала по 

ознакомлению с окружающим миром 

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, 

игрушек, и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой опыт детей; иллюстрации разных времен 

года; настольные театры из пластмассы, дерева или картона по народным и 

авторским сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), 

«Три медведя». Различные издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и 

др.; настольная и напольная ширмы;декоративные украшения (солнце, тучи, 

деревья, елки, дома и т. п.);наборы кукол для пальчикового театра (кошка, 

мышка, медведи различного размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, 

дедушка и т. п.);куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и 

семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» 

(украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в 

гостях» (словацкая), «Три медведя» и др, настольно-печатные игры: по 

сказочным и игровым темам, «Иллюстрированные кубики», «Составь 

картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением 

различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», 

«Сказки» и другие разнообразные игры; картины из серии «Домашние 



109 

 

животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», 

«Времена года». 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий 

по речевому развитию: 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением 

различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный 

материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей; настольные театры из дерева или картона по народным и авторским 

сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша 

и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» 

(словацкая),Л. Н. Толстой. «Спала кошка на крыше...»;  

В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок» и др. «Кот, 

петух и лиса», обр.  

М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. Различные детские издания А. Барто, 

К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и детскиенапольная 

ширмы;декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; перчатки с 

изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для 

игры-драматизации: образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, 

мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка; детские лото: 

настольно-печатные игры;по сказочным и игровым темам, «Составь 

картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением 

различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», 

«Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; 

картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по 

сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки. 

Перечень материала и оборудования для изобразительной 

деятельности 

ЛЕПКА 

Материалы для лепки: пластилин, цветное тесто; набор формочек для 

теста различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной 

величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); наглядный материал: 

овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): набор игрушек: куклы, 

животные, птицы, транспорт и др. 
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АППЛИКАЦИЯ 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; 

салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; подносы для форм; клей 

для аппликации; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и 

натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, рыбы, 

сказочные знакомые персонажи. 

РИСОВАНИЕ 

Материалы для рисования: мольберт для рисования; наборы белой 

бумаги различной плотности - гладкая, шершавая; набор бумаги легко 

тонированных светлых оттенков - желтого, охры, оранжевого, голубого и 

т. д.); наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, цветных 

фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков; стаканчики для 

кисточек, для краски, подносы для выполнения поделок из пластилина; 

наборы цветных, восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, краска-

акварель;кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и 

большого размера). 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий 

по конструированию 

Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный 

строитель, строительные наборы из геометрических фигур одного и разного 

цвета, строительные наборы из готовых конструкций, различные 

пластмассовые конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики: 

пластмассовые из различных геометрических форм; магнитные, 

пластмассовые разного размер; сборно-разборные игрушки: матрешки 

разного размера, пирамидки разного вида, куклы, животные; набор 

различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, 

лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.; наборы разрезных 

картинок (предметных и сюжетных); наборы предметных или сюжетных 

картинок с прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной 

формы, которые необходимо вставить в определенное место; настольный 

конструктор – строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т. п. 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 

Необходимым условием качественной реализации Программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками и 

учебно – вспомогательным персоналом в течение всего времени ее 

реализации в ДОУ и в группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 
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создания условия развития детей.Педагогические работники 

соответствуют квалификационнымхарактеристикам, представленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Непосредственную реализацию коррекционно 

– образовательной программы осуществляют следующие педагоги:  

 

Серикова Анжелика Владимировна, учитель – дефектолог, образование 

высшее, соответствие должности;  

 

 Казакова Татьяна Дмитриевна, учитель – логопед, образование высшее, 

квалификация высшая;  

 

 Пальчикова Наталья Анатольевна, педагог – психолог, образование 

высшее, без квалификационной категории;  

 

Синельникова Светлана Владимировна, воспитатель, образование высшее, 

квалификация высшая; 

 

Глотова Ирина Александровна, музыкальный руководитель, образование 

среднее, квалификация высшая. 

 

3.5 Режим и распорядок дня в группе 

 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований 

СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей 

участников образовательных отношений. В соответствии с тем, что 

воспитанники посещают группу кратковременного пребывания, то и режим 

дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между ними, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.При организации режима 

предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской 

деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста с РАС, условия организации образовательного 

процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 

1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 



112 

 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 

наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 

7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 

 

Расписание занятий 

разновозрастнойгруппы № 7 «Капельки» 

МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя 

на 2024- 2025 учебный год 

 

 

Понедельник 

Познавательное развитие (учитель-дефектолог) 

 Художественно-эстетическое развитие (воспитатель) 

 Художественно-эстетическое развитие (специалист) 

 

Вторник 

Речевое развитие (учитель-дефектолог) 

 Физическое развитие(воспитатель) 

 

Среда 

Социально-коммуникативное развитие (учитель-дефектолог) 

 Художественно-эстетическое развитие (воспитатель) 

 Физическое развитие(воспитатель) 

 

Четверг 

Речевое развитие (учитель-дефектолог) 

 Физическое развитие(воспитатель) 

 

 

Пятница 

Познавательное развитие (учитель-дефектолог) 

Художественно-эстетическое развитие (специалист) 
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Режим дня 

группы №7 «Капельки» 

на 2024-2025 учебный год 

 

08.00 – 08.30  прием детей, осмотр, игры в группе (на участке) 

08.25 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак(самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

08.50 – 09.00  подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

09.00 – 11.05  индивидуальная организованная  образовательная 

деятельность 

11.05 – 12.10  подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная 

коррекционная работа 

12.10 – 12.30  возвращение с прогулки 

12.30 – 12.50  подготовка к обеду, обед 

12.50 – 13.00  самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

 

3.6 Календарный план воспитательной работы 

     В адаптированную образовательную программу МБДОУ д/с № 29 включена 

матрица воспитательных событий, составленная в соответствии с направлениями 

воспитания, определенными в рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных 

событий служит основой для разработки календарного плана воспитательной работы, 

утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы включены 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и 

народных праздников, памятных дат (пункт 54.1 ФАОП ДО).  

месяц направления воспитания  

 

 

 

 

 

 

сентяб

рь 

Патриотическ

ое 

Трудовое Познавательн

ое 

Социальное Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

Эстетическое 

03.09. 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны 

День 

солидарност

и в борьбе с 

27.09. 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

 

01.09.                    

День знаний 

 27.09. 

Международ

ный день 

туризма  

 

 08.09. 

Международ

ный день 
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терроризмом 

 

распростран

ения 

грамотности 
16.09. 

День города 

 

 

 

октябр

ь 

 05.10.                           

День учителя 

 

04.10.  

День 

защиты 

животных 

01.10. 

День 

пожилого 

человека 

 01.10. 

Международ

ный день 

музыки 

 15.10. 

День отца 

28.10. 

Международ

ный день 

анимации 

Осенний праздник  

 

 

 
ноябр

ь 

04.11. 

День 

народного 

единства 

10.11. 

День 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел 

20.11. 

Всемирный 

День 

ребенка 

26.11. 

День 

матери 

 18.11.                               

День 

рождение 

Деда мороза 
30.11.  

День 

государственн

ого герба РФ 

 

 

 
 

декабр

ь 

03.12. 

День 

неизвестного 

солдата 

 12.12. 

День 

Конституци

и Российской 

Федерации 

03.12. 

Международ

ный день 

инвалидов 

01.12. 

Всероссийск

ий день 
хоккея 

08.12. 

Международ

ный день 

художника 

09.12.  

День героев 

Отечества 

28.12. 

Международ

ный день 

кино 

05.12.  

День 

волонтера в 

России 

Новогодний утренник 

 

 

январь 

21.01. 

День 

освобождения 

г. Ставрополя 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

29.01 

День 

изобретения 

автомобиля 

27.01.  

День полного 

освобождени

я Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады 

11.01. 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

Неделя 

зимних игр и 

забав 

 

 

 

февра
ль 

21.02. 

Международн

ый день 
родного языка 

 08.02. 

День 

Российской 

науки 

17.01 

День 

проявления 

доброты 

  

23.02. 

День 

защитника 
Отечества 

 

 

март 

18.03.                            

День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

21.03. 

Международ

ный день 

кукольника 

01.03. 

Всемирный 

день кошек 

08.03. 

Международ

ный 

женский 

день 

 27.03. 

Международ

ный день 

театра 

Весенний праздник 

 

 

апрель 

12.04. 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

02.04. 

Международ

ный день 

01.04. 

Международ

ный день 

 07.04. 

Всемирный 

день 
здоровья 

08.04. 

День 

российской 
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детской 

книги 

птиц анимации 

22.04. 

Всемирный 

день  

Земли 

 

 

май 

09.05. 

День Победы 

01.05. 

Праздник 

Весны и 

Труда 

24.05. 

День 

славянской 

письменност

и и культуры 

15.05. 

 День семьи 

 18.05 

Международ

ный день 

музеев 

19.05.  

День 

детских 

общественн

ых 

организаций 

России 

 

 

 

 
июнь 

12.06. 

День России 

05.06. 

День эколога 
01.06. 

День защиты 

детей  

03.06. 

Всемирный 

день 

велосипеда 

06.06. 

 Пушкинский 

день России 

22.06. 

День памяти и 

скорби 

 

июль 
08.07. 

День любви, 

семьи и 

верности 

  30.07 

Международ

ный день 

дружбы 

  

 

август 
22.08. 

День  

Государствен

ного 

флага 

14.08. 

День 

строителя 

05.08. 

Международ

ный день 

светофора 

 12.08.  

День 

физкультурн

ика 

27.08.  

День 

российского 

кино 

 
Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного 

плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план 

воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, 

указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, 

памятных дат (пункт 54.1 ФАОП ДО). Это будет инвариантной частью календарного 

плана воспитательной работы. В дополнение к ним включаем в план и иные события из 

матрицы, которые будут отражать специфику детского сада. Они станут вариативной 

частью календарного плана. Вариативная часть каждый год будет изменяться, 

обновляться, в нее будут входить иные воспитательные события (по сравнению с текущим 

годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 

воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной 

литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), театрализованная 

деятельность, презентация, создание коллекций, издание детских книг,реализация 

проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов проекта для всего 

детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединяющих весь детский сад и 

всех участников образовательных отношений – детей, их родителей, педагогов и других 

сотрудников ДОО), акций, утренников и др. Курсивом выделены обязательные 

мероприятия, отраженные в ФАОП ДО (обязательная часть АОП), эта часть календарного 

плана воспитательной работы остается инвариантной и повторяется из года в год. 

Стандартным шрифтом обозначены воспитательные события, составляющие часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Они отражают приоритеты 

воспитательной работы детского сада в конкретном учебном году. Эти воспитательные 

события могут изменяться в каждом новом учебном году.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1 Краткая презентация программы 

Рабочая программа для детей с расстройством аутистического 

спектра разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

-Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020г. №373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

-СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

Рабочая программа для детей дошкольноговозраста с расстройствами 

аутистического спектра (далее РАС) включает в себя вопросывоспитания 

и образования детей дошкольного возраста. 

Назначение программы – практическое использование 

специалистами психолого-

педагогическогопрофиля,которыезанимаютсяпроблемамидетейсрасстройс

твомаутистическогоспектра. 

Основные цели реализации рабочей программы: 

- Повышениесоциальногостатусадошкольногообразования; 

- Обеспечениеравенствавозможностейдлякаждогоребѐнкавполучен

иикачественногодошкольного образования; 

- Обеспечениегосударственныхгарантийуровняикачествадошкольн

огообразованиянаосновеединстваобязательныхтребованийкусловиямреализ

ацииобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,ихструктуреирез

ультатамосвоения; 

- Сохранениеединстваобразовательногопространстваотносительноу

ровнядошкольногообразования; 

- Формированиеобщейкультуры,развитиефизических,интеллектуал

ьных,нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок 

учебнойдеятельности,сохранениеиукреплениездоровьядетейдошкольногово

зраста. 

Цели программы: 

- Обеспечениеравенствавозможностейдлякаждогоребѐнкавполуч

ениикачественногодошкольного образования; 
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- Обеспечениесоциально-

бытовойадаптации,социализациидетейсаутистическимрасстройством. 

Рабочая программа направлена на реализациюзадач: 

- Охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей,вт

ом числеихэмоциональногоблагополучия; 

- Обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитияка

ждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, 

нации,социальногостатуса,психофизиологическихидругихособенностей(вто

мчислеограниченныхвозможностей здоровья); 

Созданиеблагоприятныхусловийразвитиядетейвсоответствиисихвозрастным

и и индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребенка 

каксубъектаотношенийссамимсобой, другимидетьми, взрослымиимиром; 

- Формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейвозраст

ным,индивидуальным,психологическимифизиологическимособенностямде

тей; 

- Обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования,охраныиукрепления здоровья детей. 

Планируемыерезультаты 

Эффективностьпсихолого-

педагогическоговоздействиязависитотрядафакторов,средикоторых:степень

тяжестиосложненийвразвитииребенка;периодначала,четкостьпоставленны

хкоррекционныхзадач;особенностиорганизациикоррекционно-

развивающегопроцесса;профессиональныйиличностныйопытспециалистов

. 

Психолого-

педагогическаяпомощьпредоставляетсядостаточноинтенсивнонапротяжен

иидлительноговремени. 

Крометого,положительнаядинамикаразвитияребенканапрямуюзавис

итотустановления эффективного взаимодействия педагогов с его семьей, 

понимание 

близкими,особенностейкаждогоэтапаразвитияребенка,активногоипоследов

ательногоприобщенияихк коррекционно-развивающемуи 

обучающемупроцессам. 

Определенноевремяребеноксрасстройствамиаутистическогоспектра,

иегосемья нуждаются в систематической психолого-педагогической 

поддержке, направленнойна: 

- Индивидуальнуюподготовкуребенкакобучению,формированиеадек

ватногоповедения; 

- Установлениепродуктивногоконтактасребенком; 

- Поддержаниекомфортнойобстановкивместенахожденияребенка; 

- Достиженияупорядоченностижизнедеятельностиребенкавцелом; 

- Учетспецификиусвоенияинформацииудетейсаутизмомпоорганизац
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ииипредставленииучебного материала; 

- Четкуюорганизациюобразовательнойсреды,поискииспользование

всоциальномразвитии ребенкаимеющихсяунегоспособностей; 

- Помощьвразвитиисоциально-бытовыхнавыков; 

- Помощьвразвитииадекватныхотношенийребенкасосверстниками; 

- Помощьвиндивидуальнодозированномипостепенномрасширении

образовательного пространства ребенка за пределы образовательного 

учреждения и томуподобное. 

Реализацияадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы,кот

ораяохватывает системную работу с детьми с РАС и их семьями, 

способствует 

раскрытиювнутреннегопотенциаладетейсаутизмом,ихкомплексномуразвит

иювпроцессесоциальной адаптации 

вхождениювобразовательноепространство(приусловиисозданиясоответств

ующихусловий для нее). 

Ребенокдолжен научиться: 

- воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их 

по 

просьбевзрослого:«Возьмичашку»,«Дайпирамидку»,«Покажи,гдестульчик»

; 

- различатьсвойстваикачествапредметов:мокрый-сухой,большой-

маленький,сладкий-горький, горячий-холодный; 

- воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые 

свойства и качествапредметов(большой-маленький, горячий-холодный, 

кубик -шарик); 

- сличатьдваосновныхцвета(красный,желтый):«Покажи,гдетакойк

убик»; 

- дифференцированно реагировать на звучание определенных 

музыкальныхинструментов(выбор из трех); 

- складыватьразрезнуюкартинкуиздвухчастей; 

- учитыватьзнакомыесвойствапредметоввпредметно-

практическойиигровойдеятельности(шариккатится;кубикстоит,некатится;б

ольшойдомикдлябольшойматрешки, маленький-для маленькой); 

- дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: 

выбор из двух-трехпредметов или картинок). 

- Выполнятьдвижениякистямиипальцамирукпоподражаниюиобраз

цу; 

- соотносить свои движения с речевым сопровождением 

взрослых (выполнитьпопросьбевзрослого2-3 знакомыеигры); 

- показыватьпопросьбевзрослого 

указательныйилибольшойпальцы; 

- выделятьотдельнокаждыйпалецнасвоейрукепопросьбевзрослого

поподражанию(поиграйнапианино); 

- захватыватьмелкиепредметыщепотьюиопускатьихвсосуд; 

- проводитьплавнуюнепрерывнуюлинию,неотрываякарандашаотб
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умаги. 

- проситьсяв туалет; 

- самостоятельноспускатьштанишкиисадитьсянаунитаз; 

- невыходитьизтуалетасоспущеннымиколготками,штанами; 

- мытьруки; 

- пользоватьсясвоимполотенцем; 

- самостоятельновытиратьруки; 

- садитьсязастолнасвоеместо; 

- неестьруками,непитьизтарелки; 

- ненаполнять ложкуруками; 

- вытиратьротирукисалфеткой; 

- невыходитьиз-застола,неокончиведы; 

- знатьсвойшкафчикдляодежды; 

- сниматьколготки самостоятельноинадевать 

ихспомощьювоспитателя или помощника воспитателя; 

- самостоятельно снимать и надевать штаны, шапку, обувь; 

- аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место; 

- пользоваться помощью взрослого и благодарить за 

оказаннуюпомощь. 
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