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• Сформированы начальные знания об особенностях народного быта, русской 

народной культуре, используют в игре предметы быта русского народа; 

• Умеют играть в подвижные и хороводные народные игры; 

• Расширен словарный запас _при знакомстве с предметами быта, традициями 

русского народа; 

• Имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитьmать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

/"'\ • ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условнуюи 
реальную ситуации, следует игровым правилам; 

•ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, · представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации 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 детей с РАС; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с РАС и детей без 

нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
' Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

11. Содержательный раздел 
2.1. Начальный этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистическоrо спектра 

Формирование и развитие коммуникации 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть 

очень разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее лёгких формально 

сохранен, но всегда искажён (ребёнок задаёт вопросы, но не для того, чтобы получить ответ; 
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- вьшолняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- вьшолняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

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

ним правилами; 

владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

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

Целевые ориентиры па этапе за6ершепия дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (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): 

- владеет речью (альтернативные формы общен:Ия необходимы в очень редких случаях); 
- иници:И:рует общение (в связи с собственньnvш нуждами); 
- может поддерживать диалог (часто - формально); 

- владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно); 

- выделяет себя как субъекта (частично); 
- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; · требуется поддержка в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации; 

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 
- владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

- владеет основами безотрывного письма букв); 
- складывает и вычитает в пределах 5-10; 

· - сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

- знаком с основными явлениями окружающего мира; 
- вьшолняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

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

- вьшолняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 1 
взрослых; 

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

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

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

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
-умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 
(в части формируемой участниками образовательных отношений) 

• Знают : потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. умеют рассказьmать 
русские народные сказки и обыгрьmать их. 

• Принимают активное участие в русских народных праздниках, :шают названия 

праздников и умеют объяснить, что это за праздник и когда он бьшает, Знают народные 

приметы, умеют соотносить увиденное в природе с народньLми приметами 
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владеет некоторыми конвенциональным:и формами общения (вербально / 

невербально ); 
- выражает желания социально приемлемым способом; 
- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомым:и 

взрослыми и детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 
- выделяет родителей и знакомых взрослых; 
- различает своих и чужих; 
- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 
- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
- участвует в групповых физкультурных занятиЯх и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых; 

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы; 
- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 
- различает «большой-маленький», «один - много»; 

- вьшолняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

- вьшолняет упражнения с использованием тренажёров"батута (под контролем 
взрослых); 

- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 
- пользуется туалетом (с помощью); 
- владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести аутистических расстройств может 

сочетаться с интеллектуальными нарушениям:и (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной 

степени и нарушениями речевого развития): 

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

- владеет конвенциональными формами общения (вербально/ невербально); 
- может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 
- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими Знакомыми 

взрослЬ:rм:и и детьми; 

- вьщеляет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 
- различает людей по полу, возрасту; 
- владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 
- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под 

руководством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 
- может писать по обводке; 
- различает «вьппе - ниже», «шире - уже» и т.п. 

- есть прямой счёт до 1 О; · 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей . (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педаго_гических кадров; 

- оценку качества образования; 
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга · (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности Детей); 

- оценку вьшолнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества вьшолнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 
Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических расстройств, 

наличия ,и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и состояния здоровья 

ребенка. 

У читывая, что в раннем возрасте комплексное соriровождение проводится с детьми 

группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на ) 
время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на 

время завершения дошкольного образования. В каждом случа:е целевые ориентиры 

определяются отдельно для трёх уровней тяжести аутистических расстройств по DSM-5. 
1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 
расстройствами аутистического спектра 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (третий уровень аутистических расстройств является наиболее 
тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальным:и нарушениями умеренной (тяжёлой, 

глубокой) степени и выраженным:и нарушениями речевого развития): 

- понимает обращённую речь на доступном уровне; 

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен альтернативным формам 

общения; 
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организовать взаимодействие, привлечь внимание детей к тому, что не находится в русле их 

увлечений. Они не слушают других, не отслеживают их реакцию, при владении сложными 

речевыми формами удивляет их неспособность к диалогу. Дети живут в русле увлечений, 

которые имеют либо не подходящий их возрасту отвлеченный высокоинтеллектуальный 

характер, либо вообще непонятны и неприятны близким. Ребенок может одержимо 

проговаривать (прорисовывать, проигрывать) сюжеты, в которых ищет не разрешения 

неприятных впечатлений, как это характерно для дошкольников, а, наоборот, с удовольствием 

сосредоточивается на шокирующих деталях. Кроме того, эти увлечения стереотипны, ребенок 

проигрывает одно и то же неприятное впечатление. Заметив, что это вызывает у взрослых 

негативную реакцию, ребенок может начать провоцировать ее, раздражение или гнев близких 

могут доставлять ему удовольствие. У же в дошкольном возрасте возможно накопление 

информации в областях, связанных со стереотипными увлечениями, проявление отдельных 

интеллектуальных способностей. Вместе с тем аутистические установки оборачиваются и 

здесь общей задержкой развитИя, фрагментарностью представлений об окружающем, крайней 
социальной наивностью и бытовой неприспособленностью. Все больше проявляются 

трудности организации обучения, общая моторная и, в особенности, ручная неловкость. 

Нарушения возможности взаимодействовать с людьми в наибольшей степени ·касаются 

общения со сверстниками. Потенциально дети могут хорошо к ним относиться, но на практике 

не способны войти в общую игру, стремятся жестко диктовать свои условия, конфликтны и 

агрессивны, хотя агрессия проявляется, как правило, в вербальной форме. У близких возникает 

опасение, что обучение в массовой школе, среди обыЧных детей может быть недоступно для 

их высокоинтеллектуального ребенка. Дети 3-й группы при активной медико-психолого

педагогической коррекции могут быть подготовлены к обучению в массовой школе. 

4-я группа - дети со сверхтормозимостью окружающей средой. У детей этой группы 
менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и сенсорной сфер. Более 

выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, пассивность, пугливость в 

контактах, сверхосторожность. Активно усваивают поведенческие штампы, формирующие 

образцы правильного социального поведения. Игра тихая и малоподвижная. Особенно 

чувствительны к отрицательному отношению взрослых, резкой форме замечаний. Их 

настроение и поведение зависят от эмоционального состояния близких. Уходят от контактов 

при изменении стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети 

именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность. Дети четвертой группы 

в это время демонстрируют прежде всего задержку в развитии. Сохраняется огромная 

эмоциональная незрелость - дети крайне устают и истощаются от впечатлений, легко 

перевозбуждаются, особенно находясь в группе других детей, становятся неуправляемыми и 

в это время могут выглядеть дурашливыми. Их речь остается бедной и аграмматичной, 

интонационно невыразительной, они не сразу понимают обращенную к ним инструкцию . 
. Закрепляются сомнения в интеллектуальной состоятельности. При проявляемой иногда 
ситуативной сообразительности, особенно в разрешении сенсомоторных задач, дети с трудом 

обучаются, плохо сосредотачиваются, теряются при малейшем нарушении порядка 

взаимодействия. Проявляется экстремальная . зависимость от взрослых, от их состояния, 
требуется постоянная эмоциональная поддержка и помощь в организации деятельности. Дети 

4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой части 

случаев - обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки. 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений, и поэтому планируемые результаты 

образовательной деятельности представлены в форме целевых ориентиров. 
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сенсорным игровым материалом. Родные оказываются не в состоянии управлять ребенком -
не могут привлечь его внимание, организовать взаимодействие, они лишь физически его 

удерживают. Кроме того, становится понятно, что случайно произносимые слова не обещают 

скорого развития речи, не формируются навыки самообслужИвания. За ребенком приходится 

постоянно следить, потому что он подвергает себя опаснрсти, не просит есть и пить, не дает 

знать о боли, недомогании, может бежать, не глядя по сторонам, не учитывая, успевают ли за 

ним родные. В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у таких детей 

могут быть сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная -
адаптация затруднена даже в домашних условиях. 

2-я группа - дети с отвержением внешней среды. Они более активны, чем дети 1-й 
группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод, голод, боль, им свойственны 

переживания удовольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим у н~х сильнее, чем 

у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении привычной окружающей 

обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С тревогой и 

многочисленными страхами могут бороться аутостимуляцией положительных ощущений при 

помощи многочисленных стереотипии: двигательных (прыжки, взмахи руками, рас~ачивания, 

перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных 

( самораздражёние зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание шнурков и т. д. ). 
Таким образом, они заглушают непр:Иятные воздействия извне. Ребенок второй группы к 1 
этому возрасту формирует наиболее узкую избирательность в контактах с миром: стремится 

полностью контролировать происходящее, требует сохранения в нем постоянства. 

Определяется жесткая избирательность в еде, одежде, маршрутах прогулок, способах контакта 
с родными; фиксируются множественные страхи и запреты. Нарушение пр:Ивычного порядка 

переживается как нестерпимая физическая боль, рождающая реакции страха, 

генерализованной агрессии, часто самоагрессии. Успокоить ребенка может только 

восстановление порядка. Он также стремится контролировать поведение своих близких, 

прежде всего мамы, которая в это время практически не может отвле~ся от нег~. Отсутствие 

мамы вызьmает не только тяжелые ситуативные поведенческие реакции - даже за 

кратковременной разлукой может последовать общий регресс развития ребенка. Помимо 

тяжелых аффективных проблем очевидной становится задержка в когнитивном развитии, и 

прежде всего в речевом. Ребенок пользуетсЯ короткой стереотипной фразой-штампом. У него 
формируются многочисленные стереотипные действия, ·моторные и речевые, которых не 

бьmает у обычных детей, и таким образом, патология развития становится очевидной. У детей 

отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков самообслуживания, 

возможны двигательные возбуждения (вспышки агрессии, паническое бегство без учета ) 
опасности). Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-

то шепчут. Спонтанно у них вырабатьmан;>тся лишь самые простейшие стереотипные реакции 

на окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается примитивная «симбиотическая» связь с 

матерью, основанная на необходимости ежеминутного ее присутствия. При адекватной 

длительной коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к обучению во 

вспомогательной (иногда в массовой) школе. 

3-я группа - дети с замещением внешней среды. Эти дети имеют более сложные 

формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в формировании патологических 

влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психопатоподобному. Для них 

характерна более развернутая монологическая речь, однако к диалогу такие дети не способны. 

Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими недостаточны. 

Возможны вспьппки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за волосы, 

за лицо. ,Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений осваивают навыки 

. самообслуживания. Дети третьей группы при внешне блестящем речевом и интеллектуальном 
развитии к этому возрасту начинают проявлять крайне неуживчивый характер, гротескное 

стремление во всем настоять на своем, невозможность изменить намеченную программу 

действий. Нарастает конфликтность в отношениях, становится очевидной невозможность 
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У этих детей набmодаются нарушение речевого развития (речь автономна, 

эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного изрительного 
контактов. 

В настоящее время нет патогенетически обоснованной классификации аутизма или 

классификации, учитывающей нарушения в основных сферах, существенных для 

образовательного процесса в дошкольном возрасте, для этой цели более всего подходит 
классификация, использованная в DSM-5 (и, как 11 ожидается, аналогичная или близкая к ней · 

будет в МКБ-11), в основе которой-тяжесть расстройств и степень необходимой поддержки 

(коррекции). 

Наиболее тяжёлый третий уровень - потребность в очень существенной поддержке. 

Тяжелая недостаточность речевых и неречевых навьшов общения приводит к серьёзньw 

нарушениям в функционировании; крайне ограниченное инициирование социальных 

взаимодействий и минимальный ответ на социальн:Ь1е инициативы других. Отсутствие 
гибкости поведения, значительные трудности с приспособлением к переменам и изменениям 

или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые мешают и существенно 

затрудняют функционирование во всех сферах. Отмечается сильный стресс и/или выраженные 

затруднения при смене деятельности или перекmочении внимания. 

Второй уровень потребность в существенной поддержке. Заметная 

недостаточность речевых и неречевых навьшов общения; выраженные затруднения в 

социальном общении и взаимодействии даже при наличии поддержки; ограниченное 

инициирование социальных взаимодействий и ограниченное или ненормальное реагирование 

на социальные инициативы других. Отсутствие · гибкости в поведении, трудности в 
приспособлении к переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы 
поведения, которые проявляются с достаточной частотой и заметны стороннему 

набmодатеmо, а также мешают функционированию в различных ситуациях. Заметный стресс 

и/или выраженные затруднения при смене деятельности или перекmочении внимания. 

Первый уровень - потребность в поддержке. Без поддержки и содействия 

недостаточность социального общения приводит к заметньw нарушениям. Сложности с 

инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или неудачные реакции на 

обращения со стороны окружающих. Сниженный интерес к социальньw взаимодействиям. 

Негибкое поведение препЯ:тствует функционированию в разных ситуациях. Сложности с 
перекmочением между видами деятельности. Проблемы с организацией и планированием 

препятствуют независимости поведения и деятельности. 

К.С. Лебединская и О.С. Никольская, вьщеляют четыре группы аутичных детей в 

зависимости от тяжести и характера аутизма, степени дезадаптации ребенка и возможностей 

его социализации. 

1-я группа - дети с отрешенностью от внешней среды. Относящиеся к этой группе 
дети характеризуются наиболее тяжельwи нарушениями психического тонуса и произвольной 

деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют потребности в 
контактах, не овладевают навьшами социального поведения. У них . не набmодаются 
стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного постоянства 

окружающей среды. В первые годы жизни этих детей отличают следующие признаки: 

застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства голода, холода, 

реакции на боль. Они не требуют внимания родителей, хотя полностью беспомощны, почти 

или совсем не владеют навьшами самообслуживания, примитивной игрой. Нередко 

подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на зов, не оборачиваются 

на источник звука, не следят взглядом за Предметом. Эти дети мутичны. Дети первой группы 

демонстрируют на:Иболее выраженные нарушения в развити:И:: не развиваетсЯ индивидуальная 
избирательность в контактах с миром; мало проявляется привязанность к близким; поведение 

остается по преимуществу полевьiм, ребенок просто блуждает по комнате, чаще всего у него 

нет никаких собственных занятий, игр, хотя бы в форме направленных манипуляций 
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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 вспьппки, 
неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего 

относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической 

структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений -
психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией. 

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

индивидуального п.одхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

вьщеление проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 

(случайная или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

1.3. Психофизические особенности детей с РАС. 
"Аутичность (от греческого - "сам") - обозначает крайние формы нарушения контактов, 

уход от реальности в мир собственных переживаний". Для этих детей характерны уход в себя, ,-., 
отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных стереотипов, 

ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения при аутизме заключается 

в том, что мозг у данного ребенка обрабатьmает сенсорную информацию иначе, чем это 

происходит у здорового человека. Эти нарушения являются последствиями расстройства у 

детей эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно искаженное психическое развитИ:е, 
которое охватьmает сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы. Причиной аутизма являются органические нарушения · центральной 
нервной сИ:стемы, обусловленные генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными 
инфекциями у беременной женщины. Диагностика аутизма базируется на вьщелении в 
большей или меньшей степени основных специфических признаков: 

,/ равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 
сверстникам); 

,/ пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а 
если проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, :Не 

выслушивая ответы); 

,/ эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 
,/ стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 
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выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

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

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является 
нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и 

действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и 

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

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

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

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

поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит только 

параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учета возможностей ребенка с РАС на данный 

момент, особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: агрессия и 
аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

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

проявления препятствуют развитию ребенка, затрудняют (при резкой выраженности делают 
фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

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

другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2 - 3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие 
проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС 
проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного 

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

· (например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможносrи восприятия 

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

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребенка с РАС помимо сугубо 
аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму 

расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа отдельных 
нарушений может быть сложной: например, мутизм мо:Жет быть связан одновременно с 

~ \, 

аутистическим искажением речевого развития, выраженнои умственнои отсталостью и 

сенсомоторной алалией, а инrеллект;'альная недостаточность может включать в себя как 

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

обусловленную умственную отсталость. Без учета структуры нарушений возможный уровень 

эффективности лечебно~коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная 

структура нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно

педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к 
основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, 
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формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативносц1, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосьmок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с учётом 

особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС; 

формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС; 

разработку и реализацию программы дошкольно:Го образования ребёнка с РАС; 

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

педагогической поддержки такой семьи, повьппения компетенции родителей (законных 

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

сопровождения 

В целях обеспечения реализации АООП дошкольного образования детей с РАС может 

быть использована сетевая форма взаимодействия, включая ресурсы других образовательных 

и иных организаций. 

1.2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 
с РАС: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 
окружающеrо лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера- сегодня - завтра, 

сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 
накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть 

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

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

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

(символизации). 

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

фрагментарность восприятия: . интрамодальная (трудности формирования мономодального 

сенсорного образа- зрительного, звукового), межмодальная (трудности формирования '· 
полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции (фиксация на 

мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного образа); 

симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пУнктов (или их сочетанию) пр.едполагает целый 

спектр методичесrщх решений: специальные занятия, направленные на формирование 

целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим 

сенсорным каналам. 

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

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

методы, включенные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 
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ред. О.А.Князева, М.Д. Маханева - Санкт-Петербург: издательство «Детство -Пресс», 1998, 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»,под ред. Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной- Москва: издательство Москва,1998.).а также реализуются составительские 

проекты педагогов детского сада. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
1.Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

2. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между Людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и медико

социального со~ровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для 

достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и ~оциализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

Достижение цели Программы обеспечивается методическим плiорализмом в сочетании 

с научно обоснованным выбором основного коррекционного подхода и пакета 

вспомогательных подходов, ранним началом 

дифференцированным и индивидуализированным 

общеразвивающих средств. 

комплексного сопровождения, 

характером коррекционных и 

Цель программы дошкольного образования детей с РАС достигается в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования посредством решения следующих задач: 

комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая 

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

других сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

соответствии с основными образовательными программами дошкольного и начального 

общего образования; 

создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

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

индивидуа.Льными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка; 

объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур:аых 

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

общества; 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития МОУ детского сада № 234 Ворошиловского района 
Волгограда (далее «Программа») разработана в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 2 ноября 2022 г. , регистрационный N 70809) и Федеральным: 
государственньw образовательньw стандартом дошкольного образования. Программа 
является документом, в соответствии с которьw МОУ, осуществляет образовательную 

деятельность, предназначена для педагогов групп компенсирующей направленности для 

детей с РАС. На основе адаптированной основной образовательной программы (далее АОП 

МОУ, педагоги самостоятельно разрабатывают и утверждают рабочие программы 

дошкольного образования для обучающихся дошкольного возраста с РАС (далее - РАС): 
Структура Программы _в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ~ 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевыхориентиров. 

Содержательный-раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательньw областям: социально~коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Содержательный раздел Программы включает · рабочую программу воспитания, 

которая раскрывает задачи и · направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционньw духовньw ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, ) 
обеспечивающие развитие ребенка данной нозологической группы, особенностиорганизации 

развивающей предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы 

. с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат. 

Краткая аннотация:, ориентированная на родителей (законных представителей), 

размещается официальном сайте МОУ детский сад № 234. 
В Программе отражены обязателЬная часть (разработана на основе ФАОП ДО Ссылка 

на ФОАП ДО: 11ttps ://dгive.google.com/file/d/1Zkus5SH9ThlpE-33ljXiDfvpZU1P8W7i/vie\v) и 

. часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимьwи с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем части, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общегообъема. 

При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитьmались потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, 

возможности педагогов и сложившиеся в учреждении традиционные приоритетные 

направления образовательной деятельности. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется парциальная программа «Приобщение детей к истокам народной культуры», под 
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3.8 Часть Программы, формируемая участниками образовательныхотношений 95 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 95-96 
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неполного и искажённого понимания и переживания. «Возвращение» в реальный мир 

становится отрывом от привлекательных занятий, требует включиться в более сложную и не 

всегда предсказуемую систему отношений; часто такие изменения провоцируют эпизоды 

проблемного поведения у детей с РАС. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи 

- положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо 

себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления 

нежелательных форм поведения и их игнорирование, - может уменьшить вероятность 

возникновения эпизодов проблемного поведения, но редко решает проблему полностью: для 

этого ·необходимы совместные усилия семьи и специалистов. 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе 

Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребёнка с 

РАС к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает соблюдение 

следующих требований школьной жизни: 

выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень 
работоспособности; 

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

детей 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 и т.д.). 

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с 

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно7 

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 Р АС)его эффективность 

для решения проблем поведения недостаточна. 

В рамках АВА отработка стереотипа учебного поведения на индивидуальных занятиях 

провод:И:тся с самого начала коррекционной работы, и продолжается столько времени, сколько 

необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически должны распространить «учебный · 
стереотиш> 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 и т.д.); 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 пресьпцаемости и 

30 



соответствующих нарушений, и она должна продолжаться столько времени, сколько это будет 

необходимо. В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли 

существенно влиять на возможность его пребьmания в коллективе, да процесс обучения. 

Комплексная коррекция проблемного поведения будет более успешной, если обратить 

внимание на следующие моменты. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчИвы к лечебно-коррекционным 

воздействиям, что связано· со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватн:Ь1е крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым формам 

реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают всл;едствие эндогенных причин. В 

первом случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогическая 

коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае 

медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими 

методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Стереотипные формы поведения ближе к основному нарушению РАС 

(предположительно, расстройствам тонического блока мозга), неоднородны по 

феноменологии и патогенезу, и требуют дифференцированного подхода к коррекции. Те из 

них, которые являются независимой частью сложного нарушения (диснейрогенетические4, 
резидуально-органические" отчасти в рамках кататонического синдрома), должны быть 

объектом, прежде всего, медикаментозного лечения. Формы стереотипий, органично 

связанные с глубинными механизмами генеза аутизма ( аутостимуляционно
гиперкомпенсаторные, компенсаторные), поддаются психолого-педагогической коррекции, 

но с трудом, и часто требуют медикаментозной поддержки. Психогенные · стереотипии 

являются проявлением третичного уровня и снимаются, как правило, легче, без использования 

психофармакологии. В целях психолого-педагогической коррекции чаще всего используются 

. методы прикладного анализа поведения, однако, могут быть. использованы и подходы, 

ориентированные на эмоционально-смысловое психокоррекционное воздействие. Наличие 

эндогенной составляющей, тяжёлая степень выраженности поведенческих проблем 

(независимо от их генеза) требуют обращения к детскому психиатру для решения вопроса о 

медикаментозном лечении. 

В пропедевтическом периоде необходимо учитьmать фактор времени. Присутствие в 

поведении ребенка определённого возраста большого количества поведенческих проблем ~ 
может повлечь за собой выбор для него индивидуальной формы обучения и/или снизить 

уровень АООП НОО. В таких случаях часто возникает необходимость продлить дошкольное 

детство, отсрочить поступление в школу до восьми лет, чтобы откорректировать 

поведенческие проблемы. 

В последние годы всё большее значение в картине проявлений проблемного поведения 

приобретают особенности семейного воспитания. Известно, что стереотипии и другие формы 

нежелательного поведения отмечаются реже, если ребёнок занят, вовлечён в какую-то 

(желательно совместную) деятельность. Всё более напряжённый темп жизни, высокая 

занятость родителей приводят к тому, что у детей (не только с аутизмом) стало значительно 

больше возможностей погружения в виртуальный мир (планшеты, смартфоны и т.п.). Высокая 

степень виртуализации становится присущей даже классическим детским мультфильмам, 
которые без комментария взрослых, без их эмоциональных реакций могут остаться, в худшем 

случае просто, мельканием зрительных и звуковых раздражителей, в лучшем - источником 

4 В отношении типологии стереотипий см. С.А. Морозов, 2014; 2015. 
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требует подготовки, причём для детей с разной выраженностью нарушений подход к такой 

подготовке должен быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

социально-коммуникативные, 

поведенческие, 

организационные, 

навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого -

подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования 

Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок 

способен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть испытывает 

потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт 

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

реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. 

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

коммуникативного развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого 

взаимодействия с партнёром и инициации контакта. 

Минимальный уровень развития коммуникации и · коммуникативных навыков, 

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

помещении с другими детьми; в плане речевого развития - способность принимать на слух 

фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 
Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел 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). 

Официальные документы запрещают устанавливать в дошкольном образовании 

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

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

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

и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

Таким образом, в 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 соучениками и педагогами 

на уроках и во внеурочное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 
Коррекция проблемного поведения как часть подготовки ребёнка с аутизмом к 

школьному обучению 

Лечебно-коррекционную работу, направленную на преодоление проблемного 

поведения, начинают на этапе ранней помощи с появлением первых признаков 
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~ коррекция развития mобознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен 

и/или искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом; 

4. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов: 

- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования 
опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий и др.) и созданием необходимых внешних условий; в 

дальнейшем по возможности нарабатьmается гибкость, позволяющая в той или иной степени 

отойти от стереотипа; 

- на основе произвольного подражания нарабатьmается 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; 

5. Становление сознания: 

- становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, поскольку 

при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности вьщеления событий внешнего 

мира (вьщеление событий и объектов в соответствии с социально принятыми критериями), 

вьщеления ребёнком себя как физического объекта, вьщеление другого человека как другого, 

что доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии; 

- при РАС становление сознания может происходить очень по-разному; этот подраздел 

- итог работы по большинству используемых в настоящей работе направлений и детальной 

конкретизации не подлежит. 

6. 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 вьщелять себя из окружающего на различных уровнях, от "'-
возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих представлений; 

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

рамках индивидуальной Программы-развития (достижимо не для всех детей с РАС). 

2.2.4. Пропедевтический этап дошкоЛ:ьного образования детей с расстройствами 
аутистического спектра 

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 самоконтроmо, вьпюсливости, 

коммуникации и т.д. 

Для детей с РАС с учётом особенностей их развития переход . от дошкольного 
_ образования к начальному общему образованию происходит много сложнее, и обязательно 
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- начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём 
приходится на пропедевтический период. 

2.2.3. Познавательное развитие 
Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. Стандарт (п. 2.6) предлагает 
следующие целевые установки: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, . размере, 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

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. 

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного развития, 

разрешимые не во всех случаях и в разной степени: 

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 и др.: 

2. Развитие невербальнымх 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 и т.п.); 

- различные варианты ранжирования ( сериации); 
- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями 

(количество, число, часть и целое и др.); 

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

- сличение различных материалов по фактуре И др. характеристикам; 
- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и 

покое; 

- формирования представлений о причинно-следственных связях; 
3. Развитие интересов детей, 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); 
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- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания); 

9. Усвоение нор~ и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительнQго отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации: 

- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам 
и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

- смысловое насьпцение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 

нормам и ценностям, принятЬIМ в обществе, по мере формирования представлений о семье, 

обществе, морали, нравственности; 

1 О. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной 
степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие 

коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; формирование 

мотивации к общению; 

- возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно 

вербальные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей, 

специалистов, друзей и т.д.). 

2.2.2.Речевое развитие 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 
продолжается, частично перекрьmаясь, но уже в условиях группы (если это доступно 

ребёнку). 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникациu; 
владение речью как средством общения и культуры: 

- из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение 

числа спонтанных высказьmаний; 

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 которьIМ сформированы 

навыки общения; 

- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 
3. Развитие речевого творчества: 
- единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии 

речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может б:Ьпь продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения. 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы: 

- это возможно при сформированности понимания речи с учётом степени 

пресьпцаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по 

содержанию и внимательном контроле за пониманием их содержания; 

5. Формирование звуковой аналитик.о-синтетической . активности как 

предпосылки обучения грамоте: 
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свидания!») и :Использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза ч~ловеку, к 

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

Петрович! »). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития - иr.ра ( социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, ролевая); 

- возможность совместных учебных занятий; 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта со взрослыми; 

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

5. Становление самостоятельности: 

- продолжение обучения использованию расписаний; 

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным: формам расписаний; 

- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и 

поведении; 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

- умение эмоционально вьщелять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других 

людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

близкими и с другими людьми; 

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 

эмоциональной жизни других людей; 

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзьmчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.) . 

7. Формирование позитивных·установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса 

через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и/или 

адекватных видов подкрепления; 

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

- формирование позитивных установок к различным: видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации; 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или адекватного 

подкрепления; 
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Согласно ФГОС дошкольноrо образования (п. 2.6), социально коммуникативное 

развитие направлено на: 

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

ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Выделяя конкретные задачи, бьшо учтено то обстоятельство, что практически всем 

детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а 

с формирования предпосылок общения, с вьmолнения ряда обязательных условий, без 

которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на 

начальном этапе дошкольного образования детей с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

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

окружающего мира, что означает: 

- способность. различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых; 

- способностЬ вьщелять себя как физический объект, назьmать и/или показьmать части 

тела, лица; отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»); 

- способность вьщелять объекты окружающего мира, различать других mодей (членов 
семьи, знакомых взрослых; мужчин и женщин; mодей разного возраста и т.д.); 

дифференцировать других детей; вьщелять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 

(словом или невербально ); через совместную деятельность со взрослым (игра, бытовые '°"'\ 
проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем взрослого; далее -
самостоятельно; 

- взаимодействие со взрослым: вьmолнение простых инструкций, произвольное 

подражание; 

- реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосьшка совместной 
деятельности, вкточая игровую; 

установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

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

взрослых); 

- развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) 
с целью коммуникативного; социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития ребенка; 

- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

(«Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более развитым («Здравствуйте! », «До 
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по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах тонической 

системы и в начальных этапах коррекции), что, собственно, является не решением проблемы, 

а отказом от решения (компенсацией); 

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В и т.д.) или 

визуализацию (в силу симультанности воспр:Иятия визуально представленные варианты 

облегчают принятие решения); 

усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы 

деятельности. 

6. Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной трудностей 

становления самостоятельности как вследствие фиксации стереотипий, отработанных в 

предьщущем пункте, так и самостоятельно. 

Преодоление - через наработку гибкости шобым из известных (в т.ч. отмеченных 

вьппе) способов. 

Формирование предпосылок инiпеллектуальной деятельности 

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

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основьmается на несколько иных 

критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосьmок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Этот раздел работы имеет большое 

диагностическое значение, так как , полученные результаты могут прояснить природу и 
содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору 

стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка: с РАС, АВА-подход (прикладной 

анализ поведения) предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции 

как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

вьшолнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же; · 
соотнесение одинаковых предметов; 

соотнесение предметов и их изображений; 

навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

задания на ранжирование ( сериацию ); 
соотнесение количества (один -много; один -два- много; и т.д.). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так 

и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой 

деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индив14дуальных 

занятий со взрослым, и далее- в ходе игровых занятий в малой группе ДОО. Однако, ведущим 

направлением формирования предпосьmок интеллектуаЛьной деятельности у дошкольника с 

РАС с точки зрения развивающих подходов является формирование произвольности, развитие 

возможности к организации собственного внимания и поведения. 

2.2. Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами аутистического 
спектра 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
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причиной может быть симбиоз с матерью или со специалистом или включение взрослого в 

связанный с вьшолнением задания симультанный комплекс. 

Для преодоления чаще всего используют десенсибилизацию - постепенное увеличение 

дистанции эмоционального и физического контакта. 

2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности ребёнка 

также лежит эмоциональная зависимость от других людей, обычно родителей, которые 

опекают ребёнка с аутизмом настолько плотно, что у него не бьmо возможности даже 

попробовать вьшолнить что-либо (например, одеваться или принимать пищу) самостоятельно. 

Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения родителей к ребёнку 

и обучения его технологии соответствующих действия и/или видов деятельности. 

3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут затруднять 

становление самостоятельности. 

В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой привлекателен 

для ребёнка и может служить одновременно мотивацией и подкреплением. Повторное 

вьшолнение каждой из нескольких подобных схем формирует и закрепляет стереотип 

завершённости деятельностного цикла, благодаря чему действенной становится и .менее 

значимая мотивация. 

4. Трудности планирования, ор'ганизации и контроля деятельности - одна из 

самых частых и типичных причин несамостоятельности ребёнка с аутизмом, в основе которой 

лежат сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов: ребёнок не 

может составить план деятельности, включающей несколько последовательных этапов, 

организовать эту деятельность и осуществлять контроль за её вьшолнением (каждое из трёх 

звеньев или их любое сочетание). 

Логика коррекционной работы такова: 

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок успешно вьшолняет 
с помощью и которая ему нравится; 

- составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности; 

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 
- обучение вьшолнению в созданных конкретных условиях; 
- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво вьшолняет 

избранную последовательность действий по схеме в определённых условиях самостоятельно; """"\ 
- перенос деятельности в новые условия (если необходиМ - неоднократно); 

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое); 
- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 
- отказ от схемы. 
Самый частый вариант такой схемы - различные формы расписаний. 

5. Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной 

затруднений становления самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать / не 
начинать; когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. Такого рода проблемы 

связаны с невозможностью выбрать определённый вариант из нескольких доступных, 

поскольку в условиях сниженного уровня тонических процессов ребёнок не способен усилить 

ОдИН из вариантов и оттормозить другие. 

Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами: 
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Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие 

образовательные направления, но, как представляется, целесообразно вьщелить основные 

задачи эмоционального развития специально. 

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком - очень важный 

фактор; с помощью которого взаимодействие ребёнка с окружающими приобретает 

эмоциональную составляющую и переводит мотивацию ребёнка к деятельности на уровень, 

более близкий к естественному (формирования потребности к коммуникации); 

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми 

и окружающим миров в целом: 

- формирование способности вьщелять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоционального значимой оценки 
.~ собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - · к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь вьщелять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 
звуки музьn<альных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы и др.) , 

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

например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития 

аффективной сферы); 

4. Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и художественно

эстетического развитияребёнка с РАС (не ранее основно.го этапа дошкольного образования): 

- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с помощью средств, 
адекватных ведущему уровню аффективного развития ребёнка, эмоциональное заражение 

(через эмоции другого, прежде всего, близкого человека, например, мамы), социально 

опосредованные реакции, осмысление и др.); 

- в некоторых случаях - занятия соответствующим видом искусства в доступно~ форме и 

объёме (музьn<отерапия - музьn<альные занятия, арттерапия - занятия тем или иным: 

вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

Формирование навыков сам.остоятельности 

Формирование навьn<ов самостоятельности - одна из главных задач коррекционной 

работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной самостоятельности хотя бы в быту 

удовлетворительный уровень социализации, независимость в жизни: недостижимы. Можно 

выделить несколько причин, лежащих · в основе трудностей, препятствующих развитию 
самостоятельности nри·Р АС. У становить, что именно мешает развитию самостоятельности ку 

данного ребёнка, позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и вьшолнением 

различных инструкций. 

1. Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что 

ребёнок вьшолняет задание только в присутствии взрослого (родителя, специалиста), который 

фактически в выполнении задания никакого участия не принимает. Неп_осредственной 
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Порядок коррекции стереотипий следующий: 

1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у 

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

В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), резидуально

органических и в рамках кататонического синдрома необходимо медикаментозное лечение, 

психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем случае вспомогательную роль. 

В слjчае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и психогенных 

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

тяжелых случаях медикаментозная поддержка необходима. 

2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как средство, 

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

организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии отрабатьmаются направленно в 

ходе коррекции. Иногда такая компенсация используется длительно, иногда - как временное, 

промежуточное средство, отказ от которого возможен в связи с наработкой гибкости или 

экстериоризацией и визуализацией процессов планирования и самоконтроля (например, в 

форме расписания). 

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со 

своим названием направлены на стимуляцию тонических процессов с целью повьппения 

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

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

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

проблемного поведения). Чаще всего используются следующие приёмы: 

- переключение: стереотипию прерьmают и предлагают ребёнку другой вид 

деятельности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к сверхценным; 

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

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

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его модификацией 
(например, требование, чтобы всё бьшо на своих местах в русле феномена тождества 

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

белья и т.п.); 

- прерьmание: допускается только в том случае, если другие приёмы не работают, а ~ 
стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным процессам и т.п. при условии, 

что у ребёнка крепкая нервнаЯ система; 

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

деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество переходит в 

качество, постепенно происходит отказ от стереотипности. 

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

есл:И: ребёнок постоянно занят, то аутостимуляционно-гиперкомпенсаторые стереотипии 

вытесняются, по крайней мере, их выраженность уменьшается. 

4. Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический дискомфорт; 

коррекция - через повьппение адаптационных возможностей эмоциональной сферы, 

рациональную психотерапию и другие психологические методьi. 

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и семьи, 

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

результатам. 
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подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая 

схема работы такова: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

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

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

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

проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить 

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

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

крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

Г"\ поведения; 

,• 

- лишение подкрепления; 
- «тайм-аут» - ребенок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного 

поведения бьшо избегание неприятной ситуации; 

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

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

негуманного отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой 
эффективности (не даёт положительного образца поведения). Чаще всего используются 

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

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

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

специальное направление сопровождения проблема вьщелена недостаточно чётко. 

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

эндогенными, что требует медикаментозного лечения. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, 

так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно

гиперкомпенсаторные) связаны с ·глубинным:и звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются 

как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью 

по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только АВА. 

В русле развивающих подходов специальная коррекция стереотипий не проводится; 

считается, что по мере развития осмысленной совместной деятельности стереотипное 

поведение ребенка с аутизмом редуцируется, замещаясь игрой, учебными и бытовыми 

занятиями. 

Поведенческое определение стереотипий («повторяющиеся нефункциональные 

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

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

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

в практическом отношении. 
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конвенциональные формы общения* 1; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия 

3. Развитие речевого творчества: 
преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и 

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков ш~ьтернати6ной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказьmается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, 
органическим поражением существенных для речевого развития мозговых центров). 

Высказьmается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной 

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

том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, 

неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики; далее может быть использована одна из знаковых 

систем - PECS (коммуникативная система через обмен картинками), «Макатон», Blyss и др. 
Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации не 

являются эквивалентом естественного языка2, и высшие формь1 мьппления существуют только 
в вербальной форме. Поэтому отсутствие устной речи следует стремиться компенсировать 

другими вариантами эксriрессивной вербальной речи, например, можно использовать 

карточки со словами (как запускающий момент), дактилирование, набор текста на планшете 

или другом сходном средстве, письменную речь. 

Так или иначе, но очень важный вопрос использования альтернативноlt коммуникации 

требует дальнейшего изучения. 

Коррекция проблем поведения 

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

негативизм, аффективные вспьппки3) очень часто оказьmаются одним из ключевых 

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

поведения занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием АВА (прикладного 

анализа поведения), где исходят из того, что такое поведение всегда вьшолняет определенную 

функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно 

сообщает какую-то информацию. У становив функцию проблемного поведения, можно 

1 * - см. 2.2.2.1 «формирование и развитие коммуникации». 
2 Единственным эквивалентом естественного языка является жестовая речь глухих. 
3 К проблемному поведению относят и стереотипии; они рассматриваются ниже. 
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-. 

Спонтаююе общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие -
способность строить высказьmание и поведение произвольно, в соответствии с активностью 

партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также 

играет очень важную роль в развитии мьппления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез 

речевых нарушений у детей с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от 

мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её формально правильном 

развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью 

которого является установление патогенетической и логопедической структуры нарушений, 

разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем 

возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем 

логопедической помощи. Приводимые ниже направления работы охватьmают весь спектр 

нарушений, и в каждом случае необходимо использовать то, что адекватно потребностям 

данного ребёнка. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владения речью как средством общения и Культуры: 

обучение пониманию речи: 

обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»; 

обучение пониманию инструкЦий в контексте ситуации: 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение вьшолнению инструкций на вьшолнение простых движений; 

выполнение инструкций на вьшолнение действий с предметами; 

обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным: движениям, повторение слогов и слов; 

назьmание предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала -
как переходный этап - невербально ); 

обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: 

обучение назьmать действия, назначение предметов; 

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

нужно?», «Чем ты (например, причёсьmаешься)?»; 

умение отвечать на вопросы о себе; 

обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным 

восприятием, и вьшолнять соответствие инструкции; 

увеличени~ числа спонтанных высказьmаний; 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); . 
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речь формально сохранна, но не используется для общения и т.п.). Для формирования и 

развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следующим направлениям. 

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

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

мотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую мотивацию (точнее, 

ква.Зимотивацию - шаг к истинной мотивации) можно в русле АВА, используя подкрепление. 
Поскольку подкрепление с самого начала сочетается с «похвалой, описывающей правильное 

поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым постепенно приобретает 

самостоятельное значение и мотивирующую силу. 

Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального 

реагирования. Принципы и методы установления эмоционального контакта с аутичным: 

ребёнком подробно разработаны О.С Никольской и её коллегами. 

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не доступно. 

Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен не 

только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут быть 

использованы как методы АВА, так и развивающих подходов. 

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда 

ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты живёшь ?», «Как позвонить маме (папе)?» и тому подобные очень важно, так 

как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для ребёнка. 

Умение выразить отношение к ситуации, . согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

Использование коl-lВенциональных форм общения - принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности и т.п. - общепринятый признак культуры, 

воспитанности. Важно для создания положительного отношения к ребёнку, а также иногда 

используется как отправная точка для установления контакта. Конвенциональные формы 

общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для детей с 

аутизмом навыка обращения: переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария Ивановна!» 

создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты 

конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей 

речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим 

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

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

(«Скажите, пожалуйста ... », «Можно у Вас спросить ... » и т.п.), отработка стереотипа 

использования таких речевых штампов очень полезны. 

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

расширения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, развития его самостоятельности. 

Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребёнок, 

в транспорте и т.д. 
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целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей 

общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с 
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, 

развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

Развитие потребности в общении: 

формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к 

общению; 

развивать эмоциональные . средства общения ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

формировать умение принимать контакт; 

формировать умения откликаться на свое имя; 

формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим 

работником; 

учить использовать доступные средства коммуникаци:И с педагогическим работником 
(жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, 

~ требования; 

стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 

представителями); педагогическим работником. 

Развитие понимания речи: 

стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, интонации, 

голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными 

жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с 

предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет .свой взгляд; 

создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с 

музыкальными игрушками; 

формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

педагогический работник; 
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вызывать у ребенка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать на их 

основе контакт; 

· вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные игры, 
пение педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр; 

создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 
• 

стимулировать взгляд на объект, на который указьmает и смотрит педагогический работник; 

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

вызьmать интерес к совместным: действиям с другими детьми в ситуации, организованной 

педагогическим работником (активным движениям, музыкальным игрiм, предметно
игровым, продуктивным видам деятельности); 

формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 

совершенствоватЬ умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 

3.5.Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика и (или) коррекция проблемного поведения): 

учить откликаться на свое имя; 

формировать умение вьщелять (показьmать) 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 предпосьшки учебного поведения: учить соблюдать определенную позу, 

слушать, вьшолнять 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). 

3.3. Речевое развитие. 

· Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 
полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повьппенным риском 

формирования РАС отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных 

связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся 

целевой группы наблюдается несформированность языковых средств и (или) недоразвитие 

речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 
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развитие основ социального поведения, в том числе предпосьшок 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 предпосьшок 

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 ребенка на контакте в процессе игрового и речевого 

взаимодействия; 
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восприятия; 

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

формировать спо.собы 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 предпосьшок интеллектуальной.деятельности. 

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

уровень интеллектуального развития ребенка. 

Работа по формированию предпосьшок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она 

особенно важна в случае тяжелых и осложненных форм РАС и должна начинаться как 

можно раньше. 

3.2.Формирование и развитие коммуникации. 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением и рассматривается как 

основа формирования потребности в общении, форм и способов .общения, а в дальнейшем -
игровой деятельности или ее предпосьшок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

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

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

актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения развития 

различного генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие 

задачи, безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на 

особенности развития обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика 

генеза наблюдаемых нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа 

ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приемам 

взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями 

(законными представителями), который является важным звеном становления 
мотивационной сферы ребенка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 

подразделяется на: 

формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения 

ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником, 

формирование способности принимать контакт; 

развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 
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показывать и называть его. 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 

активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание и 

другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

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

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

добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (дерево, 

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

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твердый, жидкий, густой, сьшучий); 

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 захватьmания, 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 (раскладьmать мячики в две коробочки - колючие и мягкие, 
опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 

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

узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

Восприятие запаха: 

вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений); 

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

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

обогащать опыт манипулятивной Деятельности ребенка с предметами различной ·формы, 
величины, разного цвета; 

формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по 
цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного 
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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: различным:и 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 р~личных звуков окружающего мира, 

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

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

действия; 

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

и птиц, подражать им; 

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, учить 

дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), 

вьшолняя при этом действия с музыкальным:и инструментами (игрушками); 

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

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

спрятался?"); 

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

создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания игрушек 

в качестве сигнала к началу или прекращению действий.в подвижных играх и упражнениях, 

побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, 
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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 нее реагировать, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части 

обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной 

модальности, не учитьmая которую можно спровоцировать нежелательные поведенческие 

реакции и предпосьmки к формированию страхов. 

Зрительное восприятие: 

стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 

создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 

стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих глаз 

при использовании движущегося предмета (игрушки); 

стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном расстоянии 

для захвата; 

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

зрительно-моторной координации); 

развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся рядом с 

~ ребенком, а также на небольшом удалении; 

стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

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

шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупьmания; 

формировать зрительное восприятие разных предметов, учить днфференцировать предметы 
(игрушки), имеющие разное 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. 
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4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

3.1. Развитие эмоциональной сферы. 

У становление эмоционального контакта с аутичным ребенком является очень важным 

моментом не только в эмоциональном развитии ребенка с аутизмом, но и его сопровождении 

в целом. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими mодьми и 

окружающим миров в целом: 

формирование способности вьщелять признаки эмоционального состояния других mодей и 

адекватно на них реагировать; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 
сочувствию, состраданию; 

уметь вьщелять определенные явления окружающего мира (голоса mодей и их лица, звуки 

музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), связывая их с 

тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приемы, например, 
эмоциональное заражение); 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего поведение 

(через эмоциональное тонизирование при определенном уровне развития аффективной 

сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться использовать указательный жест. 

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

человека, и нужно стремиться к rому, чтобы постепе~но она стала более важной, чем 

материальный результат. 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков 

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

восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и формирование сенсорных 

образов, но и фактически все психическое и физическое развитие человека. 

Содержание направления вкmочает 6 разделов: "Зрительное восприятие" , "Слуховое 

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

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

представлено по принципу "от простого к сложному". Сначала проводится работа, 
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Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 

математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и 

навыков. Второй момент - не допускать разрьmа между чисто математическими категориями 

(сформированными даже на очень высоком уровне) и возможностью их практического 

использования, то есть не увлекаться решением все более и более сложных абстрактных 

вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым 

содержанием. 

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 детей с особыми 

образовательными потребностями - -академическими знаниями и уровнем жизненной 

компетенции и доверие по отношению к взрослым и детям. 

3.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

Помощь детям группы повьппенного риска формирования расстройств аутистического 

спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повьппенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере 

получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого
педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования 
индивидуальной программы развития. -

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза из 

входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром Аспергера"), введенного 

после одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3 - 3,5 года, а затем 
необходимо создать условия для дальнейшей подготовки ребенка с РАС к переходу в 

~ Организацию, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, 

индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, 

одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения детского сада, во

вторых, "дозированное" введение ребенка с РАС в группу Организации с постепенным 
увеличением периода его пребьmания в групriе детей в течение дня, по мере адаптации и 
решения поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но вместе с 

тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по мере 

созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС 

выделяют 9 Приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосьшок интеллектуальной деятельности. 
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быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. 

Если предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто дети 

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

математических представлений, она скорее находится в русле стереотипий ребёнка и 

симультанности восприятия, чем логического мьппления. 

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 и др.). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

1. Трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. 

Причина может быть не столько в слабости абстрактных процессов, но в чрезмерной 

симультанности восприятия; 

2. Фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия 
задач с конкретным содержанием. 

В начальном периоде формирования математических представлений 

дошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения <<Высокий - низкий», <<узкий -
широкий», <<Длинный - короткий» и т. д. 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. Дети с аутизмом, как правило, с трудом 

овладевают счетом парами, тройками, пятерками и т.д.: 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. 

Среди детей с РАС есть Дети, у которых вьппеназваннь1е проблемы встречаются 

гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных операций менее выражены, или же 

эти дети вообще их не испытывают. Они легко усваивillот алгоритмы вычислений, но лишь 

формально; применить свои способности к вьшолнению тех или иных действий могут, но 

сформулировать задачу и раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда. """1 
С подобными трудностями при обучении детей с РАС сталкиваются, практически, во 

всех случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание условия задачи в связи с 

задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на содержании задачи 

в связи с проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с 

фиксаццей 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, мЬ1 

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. 
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Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое 

движение «С», «0». 
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 отрьmом): «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 дВИЖ~ние 

«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», «Х», «Ж». 

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 безотрьmному 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. 

Обучение детей с РАС написанию письменных букв и технике безотрьmного письма 

осуществляется специалистами, имеющими соответствующую профессиональную 

подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике 

безотрьmного riисьма. 

Нельзя не остановиться еще на одном моменте, на который часто . не обращают 
достаточного внимания: впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с 

самого начала добиваться точного вьшолнения правил оформления письменной работы: поля, 

красная строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания и т.д. 

Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это 

во многом облегчит ему вьшолнение письменных заданий. 

Обучепие детей с расстройствами аутистического спектра осповам 

математических представлепий. 

Если говорить о наиболее типичных трудностях, то детям с РАС свойственен 

неосознанный механический счет в прямом порядке; несформированность обобщенных 

представлений о количестве; непонимание пространственных отношений; затруднения при 

вьшолнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание 

математических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в связи с 

нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам 
математических знаний встречает так много трудностей в пропедевтическом периоде. 

Как отмечено вьппе, дети с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет 

усваивается значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания), 
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задания, так как длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем 

неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует 

обучать письму печатными буквами, так как переход к традиционной письменной графике (и, 

тем более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть 

понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

обводка по редким точкам (более Длительный период), 

обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период), 

самостоятельное написание буквы, слога, слова и т.д. (основной вид деятельности). 

Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) количеством 

повторов, с тем, 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 . 

Очень важным: моментом является последовательность, в которой мы обучаем ребенка 

писать буквы. Эта последовательность диктуется поставленной задачей (овладение 

безотрывным письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии детей с аутизмом. 

Основным фактором, который определяет последовательность, в которой мы обучаем 

написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации между движением руки и 

элементами букв. 

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 пр:И: написании букв «с» и далее «о». Характер основного 

движения определяется конечной целью - освоением безотрывного письма. 

Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглавных 

(особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и 

ассоциативного родства моторных действий: «о» - это законченный овал буквы «с», «а>> - это 

«О» с неотрывно написанным: крючочком справа и т.п. 

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», «n>>, «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 груnпа: строчные буквы с элементамилод строкой: «р», «ф», <<у», «д», «3». 
Седьмая группа. Сложная комбинация движений: «Э», «Х», «:нс», «К», «Ю». 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в · первую очередь 

закономерностям графики. 
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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. 

Остановимся на нескольких основных методических аспектах обучения письму на 

пропедевтическом этапе. 

Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в 

том, чтобы: 

определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 

научить ребенка соблюдению гигиенических требований, :{!еобходимых при обучению 

графическим навыкам; 

провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими 

навыками (штриховка, обводка, дорисовка и др.); 

провести работу по развитию пространственных . представлений, зрительно-моторной 

координации. 

Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует 

учитывать его интеллектуаЛ:ьные 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 детей с аутизмом значительные трудности: 

часто кончик ручки направлен «от ребёнка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке и 

т.д. 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, так как можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в 

целом. 

Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно

моторной координации. Эти задания включают в себя развитие ориентировки на плоскости 

стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно 

переходя на лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над 

верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, 

так как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

«копировального метода» должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: 

при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к 
облегченному варианту написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В 

связи с этим нельзя использовать прописи, где много внимания уделяется обводке букв, 

слогов, слов (это касается детей крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы 

с тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно 

увеличить). Часто педагоги и родители при обучении письму: поддерживают кисть и/или 

предплечье ребенка, и, в результате, дети с большим трудом обучаются самостоятельному 

письму (а некоторые так и «пишут» только с поддержкой). Недопустимы большие по объему 
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всяком случае, к этому необходимо стремиться. При обучении чтению большинства детей 

РАС не следует использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, 

неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы, которую следует 

продолжать в школе. 

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. 

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. 

При обучении чтению детей с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную 

возможностям ребёнка, в этом случае разрьm между техникой чтения и осмыслением 

прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 

Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и 

для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы дети 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 предпосьmка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно 

организованных процессов, то для компенсации этих трудностей, облегчения их преодоления. 

Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть 

затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых интересных и 

приятных периодах. Перечитьmая 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 

паралле;щ и, напротив, различия ситуаций. 

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 детей с РАС письму 

Этот вид деятельности является самым трудным для большинства детей с РАС при 

подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных детей очень часто наблюдается 

стойкий неrативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из главных 
причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, 

и эти нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности вообще и, в 

дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить максимум 

усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать : это важно не только потому, что 

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

развитию многих важных центров коры больших полушарий, то есть общему развитию 

ребенка. 
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магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв и др. В дальнейшем 

также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя

дя», «бел-ка» и т.п.), так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение. 

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 искточено, что экспрессивную речь сформировать не 

удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосьшкой для узнавания слов 
в рамках так назьmаемого «глобального чтения», для использования письменных табличек в 

целях элементарной коммуникации (обозначать своё желание, согласие или несогласие с 

ситуацией и т.д.). 

Кроме того, чтобы мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые 

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

любимой пищи и игрушки и т.п.). Сопоставление написанного слова, его звучания и, 

например, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка и т.д. - а в 

дальнейшем с их фотографиями) закладьmает базу для понимания смысла чтения. 

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 прочитьmает его, 

показьmаем картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность выз:Ьmает 

прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать помощь. Хорошие результаты 

даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно 

простое действие с iшсьменным и/или звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт 

из чашки (какой-то другой ребёнок или взрослый) 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 

картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют 

(пьют, причёсьmаются, разговаривают по телефону и т.п.) животные, так как при аутизме 

перенос на аналогичные действия людей даётся сложно, поскольку восприятие симультанно 

и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для детей с 

тяжелыми формами аутизма · - на начальном этапе является глобальное чтение по методу 

Марии Монтессори. 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. 

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 быгь близок и 

понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен 

быть небольiпим и простым (например, «Читаю сам» (1 -3 книги) Б.Д. Корсунской, тексты из . 

учебных пособий О.А. Безруковой, С.А. Сущевской), и, какова бы ни бьша техника чтения, 

нужно ясно убедиться, что оцо не формальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; во 
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истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к 

нормативным показателям с учётом действующих санитарных правил; 

обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и 

навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, по мере 

возможности, приближена к предполагаемому уровню АООП НОО обучающихся с РАС; 

следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая 

интеллектуальные, у дете~ 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 и т.п.). 

Для того, чтобы облегчить вхождение в школьный коллектив, целесообразно 

сформировать у ребенка к началу обучения несколько опережающий запас знаний (см. 6.6), 
потому что ему придется тратить много сил на адаптацию к новым, психологически сложным 

для него условиям. 

Как показывает опыт, недостаточность навыков организации собственного внимания и 

поведения ребёнка с аутизмом не только приводит к ненуж:Ны:м конфликтам с окружающими, 
но и мешает освоению академической программы. Одним из факторов, способствующих 

смягчению поведенческих Проблем ребёнка, является чёткая, стабильна.я организация 

учебного процесса, формирущщая «учебный стереотип щt уровне школы». 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования детей с аутизмом 

Как показывает опыт, представления о том, что обучение детей с аутизмом 

академическим навыкам не отличается от обучения детей с типичным развитием, глубоко 

ошибочны. Особенности формирования навыков чтения и письма, математических 

представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют определённого 

внимания педагогов даже в старших классах. 

Основы обучения детей с РАС чтению 

Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие 

академические предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности развития 
ребёнка с аутизмом. 

Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или основами 

математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и памяти. Как 

. всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных 

соотношений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться 

предметным сопровождением в связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не следует 

использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и 

называть буквы в словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при 

аутизме из-за склонности к формированию стереотипий очень нежелательно, поскольку 

существенно затрудняет обучение. 

Обучение техНике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. 

Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные буквы деревянные, от 
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5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 
ЗПР действительности; 

6) формиррва:н:ие у обучающихся с РАС эстетического вкуса, стремления окружатьсебя 
прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с РАС культуру поведения, воспитатель 

старшей группы сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
Обучение воспитанников с РАС уважительному отношению к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитание культуры общения ребенка с РАС, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

воспитание культуры речи: назьmать педагогических работников на «вы» и по имени и 

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

владеть голосом; 

воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Детского сада; умение подготовитьсяк 

предстоящей . деятельности, четко и последовательно вьшолнять, и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с РАС ценностного отношения 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личН:ости влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с РАС. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с РАС с .воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с РАС, широкое 
· включение их произведений в жизнь Детского сада; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

При взаимодействии взрослых с детьми применяются вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации АОП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, с учетом 

национальных, культурных, демографических, климатических условий · (Парциальные 

программы «Приобщение детей к истокам народной культуры», под ред. О.А.Князева, М.Д. 

Маханева - Санкт-Петербург: издательство «Детство -Пресс», 1998, «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста»,под ред.Н.Н.Авдеевой,Н.Л.Князевой,Р.Б.Стеркиной- Москва: 

издательство Москва,1998.). Также при взаимодействии взрослых с детьми активно 

применяется проектная деятельность в части программы, реализуемой участниками 

образовательных отношений. 

Образовательной программой «Приобщение детей к истокам народной культуры» 

предложены следующие виды культурных практик: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского · сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

. введение оздоровительных традиций в Детском саду. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует 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 -форм:Ироваться на 
протяжении всего пребывания ребенка с РАС в Детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая вьшолнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с РАС вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя, у обучающихся с РАС культурно-гигиенические навыки, воспитатели 

сосредотачивают свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

формирование у ребенка с РАС навыков поведения во время приема пищи; 

формирование у ребенка с РАС представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; формирование у ребенка с РАС привычки следить за своим внешним видом; 

включение информации о гигиене в повседневной жизни ребенка с РАС, в игру. Работа 

по формированию у ребенка с РАС культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 
контакте с семьей. 

Трудовое воспитание. 

Цель : формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 
также в приобщении ребенка к труду (ценность - «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: · 
1) Ознакомление обучающихся с РАС видами труда педагогических работников 

и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с РАС. 

воспитание у ребенка с РАС бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и стара.Ния 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставление детям с · РАС самостоятельности в вьшолнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и з3.нятости создавать у обучающихся с РАС 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

показ детям связи развития трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности -
«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, еевлиянии 
на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосьшок ценностно-смыслового восприятия и 

пониманияпроизведений искусства, явлений жизни, отношений между людЬми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 
страны и других народов; 
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дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Вьщеляются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

воспитание у обучающихся с РАС навыков поведения в обществе; 

обучение воспитанников сотрудничеству, организуя групповые формы впродуктивных 

видах деятельности; 

обучение воспитанников с РАС анализу поступков и чувства - свои и других Людей; 

организация коллективных проектов заботы и помощи; 

создание доброжелательного психологического климата в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с РАС является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

~ людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику какисточнику 
знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным: способам познания (книги, интернет
источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с РАС на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опьпов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения ипросмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с РАС совместно с педагогическим 

работником; 

организация насьпценной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериаль1, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с РАС 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: вьшолнение бьповьiх 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность 

- «здоровье»). 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся 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, здоровьяи 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
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Трудовое rгруд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда,результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при вьmолнении 

поручений и в 

доступной самостоятельной деятельности. 

t:этикоэстетическ !Культура и Эмоционально отзьmчивый к красоте. 

ое tкрасота Стремящийся к отображению прекрасного впродуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

6.1.СОДЕРЖА ТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Описание содержания Программы воспитания по направлениям. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с РАС 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

· задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

социально-коммуникативное развитие;познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие;физическое развитие. 
В пояснительной з·аписке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и Природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящееи 

будущее своего народа, России. 

При реализации поставленных задач воспитатель МОУ сосредотачивает своевнимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В · дошкольном детстве ребенок с РАС открьmает личность другого человека и его 
значение в собственной жизни и жизни mодей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с рас заключаетсяв 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 
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5. Культура поведения педагогического работника в МОУ направленана создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с РАС. 

Требования к планируемым: результатам освоения Программы 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 целевьlх ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка с РАС к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладьmаются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как «целевые ориентиры (планируемые результаты) 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), ине 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достИ:жениями 
обучающихся». 

оспитания 

атриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

ы воспитательной аботы для об чающихся с РАС к 8 годам. 
Показатели 

еющий представление о своей стране, своей 

одине, испытьmающий чувство привязанности к родно 

ому, семье, близкимлюдям. 

равдивый, искренний, способный к 

сочувствию, проявляющий задатки чувствадолга: 

сотрудничество ответственность за свои действия; 

доровье 

ринимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культурыс учетом имеющихся 

ечевых возможностей. 

ужелiобный и доброжелательный,способный 

заимодействовать с 

едагогическим работником и другими детьмина основе 

общих интересов и дел. 

роявляющий активность, самостоятельность,инициативу в 

ознавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

идах 

еятельности и в самообслуживании. 

Стремящийся к самостоятельной двигательной 

активности, понимающий на доступном уровне 

еобходимость реабилитации. Готовый к использованию 

ндивидуальных средств коррекции, вспомогательных 

ехнических 

средств для передвижения и 

самообслуживания. Владеющий основныминавыками 

ичной гигиены. Стремящийся 

соблюдать элементарные правила безопасного 
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заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники: 

являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
мотивируют обучающихся к общению друг с другом, - поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботятся о том, чтобы обучающиеся непрерывно Приобретали опыт общения наоснове 

чувства доброжелательности; 

содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

другим детям, побуждают, обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять вниманиек 

заболевшему другому ребенку; 

воспитьmают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей . (организованность, общительность, отзьmчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учат обучающихся совместной деятельности, насьпцают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; ) 
воспитьmают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает работников МОУ и всех 
_ педагогических работников, членов семей обучающихся, которых связьmают нетолько общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений .ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых ) 
воспитательных задач. 

4. Детская· общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерьmно приобретает способы 
общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения 

и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 
авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся · дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования 
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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 национальным:и ценностями, нормами и правилами, принятыми .в обществе. 

Зада'Ш воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели · воспитания и с учетом психофизических 
особенностей, обучающихся с РАС. 

Зада'Ш воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Принципы Программы воспитания. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересахчеловека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья че:Ловека, 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, обеспе'Шть возможность выбора при построении 

. собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; принципы безопасной жизнедеятельности: 

защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным: ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо . от их физических, психических, интеллектуальных, культурно
. этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Детского сада №88, включающем воспитьmающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Детского сада №88, задающий культуру поведения 

сообществ, описьmающи:Й предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст. 

Уклад у'Штьmает специфику и конкретные формы организации распорЯдКа дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни Детского сада №88, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые · разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Воспитьmающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитьmает 

психофизических особенностей, обучающихся с РАС. Основными характеристиками 
воспитьmающей среды являются ее насьпценность и структурированность. 

Общности группы 

1. Профессиональная общность . включает в себя устой'Швую систему связей и 
отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками ·моУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 
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6. Рабочая Программа воспитания 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания старшей группы предусматривает · обеспечение 
процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требоваНий Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с РАС в 

МОУ детский сад № 234 предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом вьшускника и сбазовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для ~ 
разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитьmается ребенок, в 
рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 
отношений (далее - 00) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы . 

. Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. ~ 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Детский сад в части, формируемой участниками · · образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели и· задачи Программы воспитания. 

Общая цель воспитания в МОУ - личностное развитие дошкольников с РАС и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 
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и общения); 
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром 

(культурная практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и 

общественно-полезного труда); 

• 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 (духовно-нравственная культурная 

практика; культурная.практика безопасности жизнедеятельности); 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосьmок учебной 

деятельност:И (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 
безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная 

практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 
культурная практика познания); 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей (культурная практика безопасностижизнедеятельности, 

культурная пр.актика игры и общения, речевая культурная практика, культурная практика 

литературного детского творчества; культурная практика музыкального детского творчества; 

культурная практика изобразительного детского творчества; культурная практика 

театрализации; культурная практика здоровья; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повьппение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (культурная прщтика здоровья; двигательная культурная 

практика; сенсомоторная культурная практика; духовно-нравственная культурная практика; 

культурная практика безопасности жизнедеятельности); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного · общего и 

начального общего образования (все виды культурных практик). 

В содержании Программы выделены ценности, которые могут быть познаны ребенкомв 

период раннего и дошкольного развития (ценности семьи, здоровья, труда и творчества, 

социальной справедливости) и актуализированы далее в содержании образовательных 

областей (направлений) развития дошкольников): социально-коммуникат:ивное, 

r---. познавательное, физическое, речевое, художественно-эстетическое направления. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях малого города, 

своеобразие социокультурной среды проявляется: 

• в близкой доступности разнообразных видов культурно-просветительских 

учреждений, что обеспечивает возможность осуществления многопланового и 

содержательного социального партнёрства с библиотекой, школой; 

• в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря направленности работы на сохранение национально-культурных традиций, 
патриотического воспитания подрастающего поколения; 

• желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации педагогов и качестве предоставляемых образовательной и коррекционно
развивающей (педагога-психолога) услуг детским садом. 
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сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного исцеления", необходимость 

постоянной и длительной работы и, одновременно, подчеркивать каждый новый успех, 
каждое достижение ребенка. 

12. Формами такой работы могут быть :индивидуальные беседы, групповые занятия и 
круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять .проблемы семьи, в которой есть ребенок с 

аутизмом. Установление ребенку диагноза "аутизм" является для родителей (законных 

представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 

спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что 

сказьmается на отношении к аутизму у ребенка, к специалистам, к своей роли в сложившейся 

ситуации, к самому ребенку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их 

конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, 

специалист, работающий с ребенком, должен учитьmать конкретные обстоятельства каждой 

семьи. 

5.Часть Программы, формируемая участнцками образовательных отношений 

Взаимодополнение содержания АОП ДО происходит за счет использования образовательной ~ 
программы «Приобщение детей к истокам народной культуры», под ред. О.А.Князева, М.Д. 

Маханева - Санкт-Петербург: издательство «Детство -Пресс», 1998 (ссылка на программу-
httрs:/ /drive. google.coш/file/d/l J6CjHZNfU 07КgтАЗR \vdl аср YintOnxб/view) 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, учитьmает 

образовательные потребности, интересы и мотивы, членов его семьи и педагогов. 

Ориентирована на: 

• учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членових. 

семей и педагогов; 

• специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

• выбор парциальных програ.Мм и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников,возможностям 
педагогического коллектива группы; 

• поддержку интересов педагогических работников, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

• сложившиеся традиции детского сада ~ 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формированиеоснов 

базовой культуры личности, развитие психофизцологических особенностей ифизических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка · к 
жизни в современном обществе в ходе освоения традиционны:м:и иинновационными 

социальным:и и культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цели достигаются через решение следующих · задач, сообразных федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО), отражающих концептуальные основы Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная 

практика, сенсомоторная практика); 

• обеспечение равнЬIХ возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практикаигры 
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6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 
сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других mодей, нужно стараться 

сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении 

педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. 
В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребенка понимать 

происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других 

mодей, а также постепенно и подготовленно расширять контакты, доступное социальное 

nространство. Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные 

реакции ребенка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает 

негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы 

стереотипий наиболее характерны и с помощью чего ребенка можно отвлечь и перекшочить 

на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 
доброжелательную атмосферу, формировать у ребенка с РАС уверенность в себе и своих 

силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитьmать 

доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 

обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии 
ребенка общеизвестно и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к 

детям с типичным развитием, так и к детям с шобым вариантом дизонтогенеза, вкшочая 

аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, 

практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 
ребенок с аутизмом, и семьи, в которой он воспи_тьmается: добиться максимально доступного 

прогресса в развитии ребенка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, 

возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике "ребенок -
семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребенка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной особенностям 

ребенка. 

1 О. Главная задача в_о взаимодействии организации и семьи - добиться конструктивного 
. взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться 
отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном 

ознакомлении родителей (законных представителей) с программами работы с ребенком, 

условИЯми работы в Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитьmать при этом, что информации по 

проблеме очень много, качество ее разное, очень многие родители (законные представители) 

в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности 

почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не 

подходит их ребенку и почему. Следует подчеркивать индивидуализированный характер 
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заданию Обогащение словаря 

логопеда Развитие мелкой моторики 

Досуги, Развитие эмоционально-волевой сферы 

праздники, Преодоление коммуникативной дезадаптации 

театрализованная Развитие творческого воображения 

деятельность Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка Развитие двигательной активности 

(подБижные Развитие эмоционально-волевой сферы 

игры) Развитие психических процессов 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Развитие ориентировки в пространстве 

Трудовая Развитие мелкой моторики 

деятельность Обогащение и активизация словаря 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мьппления, памяти. 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с РАС: 

1 . Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 

таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными 

нарушениями коммуникации и социального взаимодействия При аутизме. Родители 
(законные представители) и специалисты должны знать основные особенности обучающихся 

с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обученИя. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в 
зависимости от ее модальности, и наиболее доступной для ребенка с аутизмом является_ 

визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и 

игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку вьmолнения игровых, учебных, . 
· бытовых действий ребенка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребенком требует ясного пр~щставления о 
его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника должна быть 

доступна ребенку для понимания, не слишком сложной. · 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых 

находится ребенок, подбиратЬ для этого адекватные решения и вносить необходимые 
изменения в соответствии с динамикой развития ребенка. 

5. Ребенок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для 
этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких 
случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на 

поведение ребенка; · 

б) допускать, чтобы ребенок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком 
случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 
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массового детского сада. В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель 

должен учитьmать индивидуально- типологические особенности детей с ОВЗ, 

способствовать развитию восприятия, мотивации, мстических процессов, доступных форм 

мьппления. Особое внимание развитию познавательных интересов детей. При этом 

учитьmать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, которое 

складьmается под влиянием психоречевых нарушений, сужение коммуникативных контактов 

с окружающими, неправильных приёмов воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит так же создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности ,снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью ,формирование интереса к занятиям. 

· Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 
индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления ребёнка, 

вовремя замечать признаки агрессии, конфликтности или повьппенной утомляемости, 

истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, 

осуществляя личностно - ориентированный подход к речи поведению ребёнка . Правильно 
организованное психолога - педагогическое воздействие воспитателя в большинстве случаев 

предупреждает появление стихийных и нежелательных отклонений в поведении, формирует 

в группе коллективные, социально приемлемые отношения 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми 

в ходе режимных моментов. 

Формы Содержание коррекционной работы 

коррекционной 

работы 

Утренняя Упражнения на дыхание 

гимнастика Элементы фонетической ритмики 

Развит:Ие слухового внимания, мелкой и общей 

моторики, ориентировки в пространстве 

Корригирующая Развитие общей и мелкой моторики 

гимнастика Развитие речевого дыхания 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие ориентировки в пространстве 

Культурно- Развитие мелкой моторики 

гигиенические Развитие коммуникативной стороны речи, внимания, 

навыки памяти 

Дидактическая Закрепление знаний, полученных на коррекционных 

игра занятиях 

Сюжетно- Закрепление умения организовьmать и поддерживать 

ролевая игра игровую деятельность. 

Обогащение словаря 

Развитие связной речи 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная Игры и упражнения на преодоление фонетических 

коррекционная нарушений грамматической стороны речи и развитие 

работа по связной речи 

Автоматизация поставленных звуков 
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установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений сопровождения, 

но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как эмоциональный контакт 
ребенка с аутизмом с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретенные навыки более стойкими, 

не требующими постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, эмоциональные 

формы поощрения и (или) подкрепления; 

установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения 

конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного поведения 

(основные функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, 
непонимание происходящего, общение в некомфортной для ребенка форме, 

непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и 

получение желаемого), необходимо в соответствии с используемым коррекционным 

подходом и с учетом индивидуальных особенностей ребенка разработать программу по 

предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное поведение (например, обучение 

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

жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

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

подкреплять проблемное поведение; 

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

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

нежелательную поведенческую реакцию; 

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

игнорирование, тайм-аут). 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательным областям 

обучающихся с РАС более подробно описано в содержательном разделе ФАОП 

стр.693. (ссьmка на программу :https ://drive.google.com/file/d/1Zkus5SH9ТЬlpE-

33ljXiDfvpZU1P8\V7j/vie\v) 

3.5. Коррекционно-развивающей работа воспитателя с детьми с ОВЗ 

В задачу воспитателя обучение и воспитание воспитанников с ОВЗ ведётся по пяти 
образовательным областям, (ФАОП ДО: Содержание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям), а так же решение логопедических задач в соответствии 

с программой коррекционо- развивающего обучения, направленную на устранение 

недостатков в сенсорной, эмоционально -волевой, интеллектуальных сферах, обусловленных 

особенностями речевого и психоречевого дефекта. При этом воспитатель направляет своё 

внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом 

развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создаётся основа Для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей, что в конечном итоге влияет на 

эффективное развитие речи и психических процессов. 

Для всестороннего формирования личности ребёнка с ОВЗ, компенсации псих.о- речевого 

недоразвития, его социальной адаптации и подготовки к дальнейшему обучению в школе 

необходимо овладеть теми же видами деятельности, которые предусмотрены программой 
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учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и более 
метров) предмет; 

создавать условия для развития активных вокализаций; 

стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и лепете; 

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

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

учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле простой 

артикуляционной гимнастики; 

побуждать к звукоподражанию; 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказьmаниям в результате 

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

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

выражать свои потребности словом: "Дай Пить", "Хочу сок", "Хочу спать" {в дальнейшем - с 

обращением). 

3.4. Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция~ 

В возрасте до трех лет у любого ребенка возможности обозначить свое отношение к 

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

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

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

возраста. В связи с тем, что при аутизме выражена склонность к формированию стереотипий, 

частые повторения таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, 

следовательно, уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве 

делает такую работу не только коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует 

принимать во внимание, что сходные поведенческие проявления ,могут носить эндогенный 

_---....._ характер, и не быть связанными с внешними обстоятельствами. 

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

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

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

ребенок, в основном, находится в семье (больше, чем в тобом другом возрасте). 

Коррекционцую работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует· строить в 
русле развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы 

поведенческих подходов следует вводить по мере необходимости и 

выяснения особенностей психологического профиля ребенка . 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребенка исключительно 

важно не только в плане профилактики и · коррекции проблем поведения, но для развития 

ребенка в целом. Положительные эмоции способствуют повьппению общего (в том числ~, 
психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и развития 
взаимодействия, общения с ребенком; 
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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 естественньwи жестами; 

учить вьшолнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 

формировать взаимосвязь между движением и его словесньw обозначением, комментируя 

действия ребенка и собственные движения речью; 

учить вьшолнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 

учить вьшолнять простые инструкции, сопровождаемые соответствующим жестом: "иди ко 

мне", ."сядь"; 

учить вьшолнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

педагогического работника; 

активизировать речев:Ь1е реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, игрущки, 

картинки; 

учить показьmать по просьбе знакомые предметы и их изображения: 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации: 

стимулировать использование жеста, указьmающего на желаемый объект, чтобы выразить 

просьбу; 

учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться взглядом и 

(или) жестом, указьmающим на желаемый пр~дмет; 

учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 

стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим работником; 

учить выражать отказ социально адекватньwи средствами (например, движением головы или 

кисти); 

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

стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника для получения 

желаемого предмета; 

учить делать выбор, показьmая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 

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

просьбы; 
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Основная задача педагогов в работе с родителями - помочь им стать заинтересованным:и, 

активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в 

соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности - залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 

рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

~. образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой 

детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ. 

У читьmая сложную психологическую структуру .задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны бьпь 

подготовлены к творческой деятельности, предполагаюп:(ей изучение специальной научной и 

методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 

адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной 

организации, вьшолняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по пр_облемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного Процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм 
психолога-педагогического сопровождения детей с ОВЗ . в образовательной организации. 

Консилиум разрабатьmает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные 

маршруты, отслеживает их вьшолнение .. Вьшолняет консультативные функции, а также 
служит для повьппения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

корре:кЦионно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатьmает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует 
с ПМП:К и семьями воспитанников. 

3.4. Материально - техничес1~ое обеспечение Программы, обеспеченность средствами 
обучения и воспитания 
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Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социалыю-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского 

сада. Особое внимание уделяет. развитию эмоционально-волевой сферы и становлению 

самосознания. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи 

из этой области: создают -Коммуникативные ситуации, включают в планы темы, 

способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть работы 

по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре (если заключен договор с 

поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

Дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к 

образовательным потребностям детей с РАС. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с РАС. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно предложить 

следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно .с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом
психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группьi обсуждаются 
достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым они 

непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 

осуществляют специалисты. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники"развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей бьmи раскрыты, реализованы, 

над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с 

музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 
(законных представителей). 
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Важным: направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 

просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с 

ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов 

методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в· педагогический 

процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППконсилиума разрабатьmает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции: 

- диагностическую: проводЯт психолого-педагогическое обследование, выявляют и 
определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 
разрабаiъmают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 
группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе;. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с РАС имеет ряд 

особенностей .. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования - при включении в Труппу детей с ограниченным:и 

возможностям здоровья - та.Кже могут быть привлечены дополнительные педагогические 
работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерьmное 

~ сопровождение педагогическими и учебцо-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие 

· педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного 
. образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной 

области в соответствии с ФГОСДО 

В реализации задач образовательной области «.Познавательное развитие>> участвуют 

учитель-дефектолог, воспитатели, педагог~психолог, учитель-логопед. Воспитатели, 

учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным 

направлением является формирование первичных представлений о себе, других лiодях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы 

нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию 

элементарных математических представлений. Решение задач познавательного характера 

способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и 
творческой активности. 
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заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно
практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в 

форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в 
образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и 

рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков 
фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в 

процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Речевое 

развитие». Наиболее целесообразно в младшей и средней группах большую часть речевых 

задач поручить учителю-дефектологу. В старшем дошкольном возрасте (в большинстве 

случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми 
подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой 

структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию грамматического строя 

речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи развития связной речи и 

подготовки к обучению грамоте. Однако, в зависимости от образовательных условий 

конкретной образовательной организации, задачи работы учителя-дефектолога и учителя-

ло:Гопеда могут быть распределены иначе. · 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактИческую, 

диагностическую, коррекЦионно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 
поступлении детей с РАС в группы компенсирующей или комбинированной направленности 
педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности · 
ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в 

специальной психологической помощи нуждаются дети, испытьmающие трудности в период 

адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенч.ескими нарушениями, у которых 

отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Та:Кие 

воспитанники включаются в . малые группы для проведения психокоррекционных занятий. 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в дошкольном 

возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. У читьmая 

то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию 

познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции 

недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции 
поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, _ 
межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты 

смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи 

преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации 

внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям~ 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование детей и разрабатьmает соответствующие рекомендации, осуществляет 

консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. 
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- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 
осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 
коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалИстами консилиума образовательной организации при 
определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по 

работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, 
родительские собрания, открытые занятия. 

Для того, чтобы грамотно организовьmать работу с семьей воспитанника педагогу 

необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, понимать 

жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его занятия 

включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. Учитель

дефектолог реализует следующие направления: 

- формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с РАС; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте. 

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических 

представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических 

функций и мьшшения, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности 

и самоконтроля. 

Учитель-дефектолог также проводит инДивидуальные и индивидуально-подгрупповые 

занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально
волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей структуры 

деятельности у детей с РАС. 

С группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или 
;"'""°'\ высшее профессиональное образование с обязательным повьппением квалификации в 

области оказания помощи детям с ОВЗ в объеме не менее 72 часов. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

-участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным: потребностям 
воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента 
программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе _режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня (в режиме дня это времЯ обозначается как «развивающий час»). В это время по 
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В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, 

который является дополнительным: стимулом для слаженной и скоординцрованной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего воспитателя): 

• учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 

• тьютор 

• музыкальный руководитель: 

Методист (старший воспитатель) обеспечивает организацию воспитательно

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, обеспечивает организа.Цию деятельности 
специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровожден:Ие ребе,нка с РАС, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с РАС и 

различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с 

задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем профессиональных 

компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с РАС и их образовательные 
потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных групп; 

- учитьmать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностны:t\.Ш качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с 

детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и 

деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, учителями 
общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки оптимальных условий 

коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 
результатов педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональной 

деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно

развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов 
педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; 

составляет развернутые психолого-педагогические характеристиi<и детей; оформляет 

диагностико-эволюционные карты; 
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Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с АОП для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. 

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых 
средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей развития 

различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Для реализации Программы образовательная организация должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами, вт. ч. руководящими, педагогическими, учебно

вспомоrательными, административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно ~шределять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образованиЯ, контекста их реализации и потребностей. 

/'""'- Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация вправе реализовьmать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с образовательной организацией: 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в 

течение всего времени пребьmания воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273 , ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки, России от 30 
августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования». Квалификация педагогических 

работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей 

направленности работает учитель-дефектолог (олигофренопедагог). При наличии нарушений 

речевого развития, Подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции речи 
. включается учитель-логопед. Оба специалиста должны иметь высшее дефектологическое 
образование без предъявления требований к стажу работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный психолог или педагог
психолог (с соответствующим высшим образованием) из расчета трех-четырех групп на 
одного специалиста. 

Дошкольнику с РАС предоставляется услуга ассистента в случае, если такое специальное 

условие прописано в заключении ПМПК. 

Повьппение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повьппения 
профессиональной квалификации, системы непрерьmного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повьппения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и 
другое). 
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- упражнения для логическое, тактильное; лото; игра на 

формирования изучение чувств; тренажеры для письма; 

межполушарного аудио- и видеоматериалы; материаль1 

взаимодействия; Монтессори; логические игры с 

- игры на развитие 
прозрачными карточками и возможностью 

самопроверки; логические пазлы; наборы 
зрительно-

карт с заданиями различной сложности на 
пространственной 

определение «одинакового», «лишнего» и . 
координации; 

«недостающего»; планшет с 

- упражнения на развитие передвижными фишками и тематическими 

концентрации внимания, наборами рабочих карточек с 

двигательного контроля возможностью самопроверки; перчаточные 

и элиминацию кукль1 с подвижным ртом и языком; 

импульсивности и трансформируемые полифункциональные 

агрессивности; наборы разборных ковриков 

- повышение уровня 
работоспособности 

нервной системы 

Развитие -игры на Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

коммуникативной взаимопонимание; крупногабаритными элементами для 

деятельности 
- игры на взаимодействие 

совместных игр; набор составных «ЛЫЖ» 

для коллективной ходьбы, легкий парашют 

для групповых упражнений; диск-балансир 

для двух человек; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие 

места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами, принтерами. Компьютерно-теХническое оснащение используется для 

различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

- для визуального оформления И сопровождения праздников, дней открытых дверей, 
комплексных занятий и др.; 

- для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовате.т.iьную деятельность, а также широкой общественности; 

- для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. 
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адекватных форм безопасным:и вогнутыми, вьшуклыми и 

. поведения; плоскими зеркалами 

- игры и приемы для 
устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 
развитие саморегуляции 

и самоконтроля 

Развитие - игры на развитие Наборы из основы со стержнями разной 
. познавательной концентрации и длины и элементами одинаковых или 

деятельности распределение внимания; разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 
- игры на развитие вкладьппами и наборы с тактильнЬIМ:и 
памяти; 

элементами;наборырамок-вкладьппей 

- упражнения для одинаковой формы и разных размеров и 

развития мьппления; цветов со шнурками; доски с вкладьппами 

и рамки-вкладьппи по разлиЧн:ьIМ: 
- игры и упражнения для темат:Й:кам; наборы объемных вкладьппей; 
развития составные картинки, тематические кубики 
исследовательских и пазлы; наборы кубиков с графическими 
способностей; . элементами на гранях и образцами сборки; 

- упражнения для мозаики с цветньIМ:И элементами 

активизации 
различных конфигураций и размеров; 

познавательных 
напольные и настольные конструкторы из 

процессов 
различных: материалов с различньIМ:и 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатьIМ: 
механизмом; наборы Геометрических 

фигур плоскостных: и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по 

различньIМ: тематикам; игры-головоломки 

Формирование - игры и упражнения для Бусы с элементами разных форм, цветов и 

высших речевого развития; размеров с образцами сборки; набор 
психических: составных: картинок с различньIМ:и 

функций 
- игры на развитие 

признаками для сборки; наборы кубиков с 
саморегуляции; 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 
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Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и - упражнения для Сортировщики различных видов, треки 

развитие развития мелкой различного вида для прокатьmания 

психомоторных моторики; шариков; шары звучащие, блоки с 

функций у детей 
- гимнастика для глаз; 

прозрачными цветными стенками и 

различным: звучащим наполнением; 

- игры на снятие игрушки с вставными деталями и 

мышечного напряжения; · молоточком для «забивания»; настольные 

и напольные наборы из основы со 
- простые и сложные 

стержнями и деталями разных 

растяжки; конфигураций для надевания; наборы 

- игры на развитие объемных тел повторяющихсЯ форм, 

локомоторных функций; цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 
- комплексы массажа и народные игрушки «Бирюльки», . 

самомассажа; «Проворные мотальщики», «Бильбоке»; 

- дыхательные 
набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 
упражнения; 

физкультурных и музыкальных занятий; 

- игры на развитие доски с прорезями и подвижными 

вестибулярно-моторной элементами; наборы для навинчивания; 

активности; набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 
- кинезиологические 

шари~ами для перемещения их 
упражнения пальЧиками;наборыламинированных 

панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция - преодоление Комплект деревянных игрушек-забав; 

эмоциональной негативных эмоций; набор для· составления портретов; 

сферы 
- игры на регуляцию 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 
пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 

деятельности 
фигурки для теневого театра; кукль1 

дыхательной системы; 
разные; музыкальные инструменты; 

- игры и приемы для конструктор для создания персонажей с 

коррекции тревожности; различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 
- игры и приемы, изображениями эмоций; сухой бассейн, 
направленные на напольный балансир в виде прозрачной 
формирование чаши; сборный напольный куб с 
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При проектировании РППС учитьmают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социалы-ю-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном Залах, группах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в маль~е группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

7" укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Вьщелены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование - инвентарь и материаль1 для развития крупной моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно бьшо играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игр:ЬI. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

. ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно

исследовательского развития детей (вьщелены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; вьщелены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АОП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 
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Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) 

элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных: помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы, лаборатория или специально отведенное место для детского ·экспериментирования, 
лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания ра:щокачественных: 

зон-пространств, необходимых: для пространственного обеспечения необходимых: видов 

деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих: среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических: представлений, 

представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, .которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных: поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, 

устраивать выставки творческих: работ . 

. Принцип открытости-закрытости. Представлен в нескольких: аспектах:: открытость 
природе, культуре, обществу и открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского 

сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество - игрушка - ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастныхразличий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитьmая, что у дошкольников с РАС снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание вьшолнять предъявленные треб_ования, а также 

стремление к достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызьmая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 
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Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 
развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС собтодается 

ряд базовых требований. 

1) Для содержательного насьпцения среды должны бьrгь: 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 активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-простран~твенным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

~ 2) РППС может трансфор~ироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

,• ..--.,._ 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

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

активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемИ:ологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: 

природные среды и объекты, кулЬтурные ландщафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

.Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок 

по _своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или мальIМ 

числом сверстников, со взросльIМи или может осrаваться в одиночестве - в зависимости от 
настроения, эмоционального или психологического состояния. 

Принцип а,ктив1юсти, самостоятелыюсти, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение И развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 
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111 Организационный раздел 
3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развнтие ребенка с РАС. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач 
· комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер 
комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых 
образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с положениями 
Стандарта- социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно

эстетическому и физическому развитию с учетом особенностей развития при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у 
ребенка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития. 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и общего 

развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и 
по возможности успешного развития ребенка с РАС. 

8. Высокая и постоянно повьппаемая профессиональная компетентность психолого
педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованИями их 
функционала- через занятия на курсах повьппения квалификации, участия · в обучающих 

семинарах, конференциях. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовьmаться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материал:;~, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музьшальной 

(восприятие и понимание смысла музьшальных произведений, пение, музьшально

ритмические движения, игра на детских музьшальных инструментах, театрализованная 

деятельность), двигательном (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 

возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 
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детей на задушевный разговор,связывает содержание разговора с личным опьпом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, спо<;обствовать 

разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным: промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр .познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»). 

Музыкально-театральная и литературная гостиная форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкалъных и литературных произведен~й, творческую деятельность детей и свободное 

общение педагога и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимУщественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

"~ формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.) . Сюда относятся развивающие игры, логическиеупражнения, 

занимательные задачи; 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна органИ:зация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд итруд в 

природе. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественнополезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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1. Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 
2. Культурная практика игры и общения; 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

3. Сенсомоторная культурная практика 
Образовательная область «Речевое развитие» 

4. Культурная практика литературного детского творчества; 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

· 5. Культурная практика музыкального детского творчества; 
6. Культурная практика изобразительного детского творчества; 
7. Культурная практика театрализации; 
Образовательная область «Физическое развитие» 

8. Культурная практика здоровья; 
9. Двигательная культурная практика. 
Отбор культурных (социокультурных) практик в Программе предусматривает учет 

возрастных аспектов проектирования ценностно-смыслового пространства 

ДОIПКОЛЬНОГОобразования 
Культурные умения ребёнка: 

- содержание, качество и направленность действий и поступков; 

-индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

-принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 
-

поведения. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. :Культурные практики 

организуются чаще во второй половине дня, носит преимущественно подгру~повой 

характер. 

Разнообразные культурные практики ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

Использование в образовательном пространстве детского сада культурных практик: 

• Совместная игра педагога и детей 

• Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта 

• Творческая мастерская 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

• Детский досуг 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Совместная игра педагога и детей ( сюжетно-ролевая, режиссерская,игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение · детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально...:эмоционального опыта носят 

проблемный характер и закшочают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно- игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

педагог обогащает представления детей об опыге разрешения тех или иных проблем, вызывает 

63 

,- ..... 



В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации 

обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмо_ционального 

благополучия детей с РАС, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, 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 детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей 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 и участников 

совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных 

дошкольных групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного 1щ 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 детей); 

- создание условий для профессиональной деятельности педагогов" обеспечивающих 

реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, учителей

дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного 

образования), непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 
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- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержкИ 

образовательных инициатив внутри семьи; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, вт. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Данное требование должно вьшолняться для любой образовательной организации, среди 

воспитанников которой есть дети с ОВЗ. На основании заключения ПМПК детям с 

ограниченной подвижностью также может быть рекомендована АООП ДО для детей с ЗПР. 

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с ОВЗ в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, а также общеобразовательных ~ 

группах, в которых созданы необходИмые условия для организации коррекционной работы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкаriьного и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом 

возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья 

с учетом образовательных потребностей детей с ЗПР. 

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается специфика информационной социализации детей и Правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирования его Индивидуальной траектории 
развития и с учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна удовлетворять 

. следующим требованиям и 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 детей с ЗПР, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

80 



- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, 

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

активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, двигательной и речевой активности; 

- безопасной - все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила безопасного 
пользования Интернетом; 

- эстетичной - все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка . 

. При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать 
целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна быть 

оснащена и оборудована: 

- мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 
музыкальны::rvш инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

- помещениями 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; 

- учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме орган:Изации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в том числе с РАС; 

- комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию 

детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и 

специальными образовательными потребностями детей с РАС. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детсi<им видам деятельности (игровой, двигательной, 
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коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, 

принтерами. 

При разработке АОП для детей с РАС за педагогами остается право самостоятельного 

подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с 

учетом различных условий, сложившихся в Организации, групп различной 

направленности и сроков реализации Программы, особенностей развития различных 

групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация 

ебразовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации 

программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской .Федерации, 

обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного 

образования. 

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании закшочения ПМПК, поэтому 

для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (вьшолняемы:х) государственными 

организациями. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с задержi<ой психического 

развития, осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление 

~сех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по 

среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5975 и методическими 
рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

5 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской · 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, письмом Министерства 

образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном учреждении 

осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг 

по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учетом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни - не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни - не более 25 мин; 

для детей 7-8 го года жизни - не более 3 О мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерьmы не менее 10 минут. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ·РАС является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. 

Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми младшего 

и старшего дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по 

заключению ЦПМПК. 

Примерный план организованной непосредственной образовательной деятельности 

Примерный план организованной непосредственной образовательной деятельности 

группа№4 . 

№ Вид занятия 
Младш. Среди. Старш. Подгот. 

группа ('руппа группа группа 

1 Формирование целостной картины 1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) l(Д) 

мира, расширение кругозора 

2. Занятия по развитию речевого - l(Д) l(Д) l(Д) 

(фонематического ) восприятия 

(восприятие худ.литературы) 

2 Развитие мьппления и ФЭМП l(Д) 1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) -
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2 

3 

4 

№ 

1 

2 

3 

4 

Развитие и коррекция 

эмоциональной сферы, высших 

психических функция 

Подготовка к обученшо грамоте 

Развитие речи 

Специалисты всего : 

Вид занятия 

Художествено-эстетическое развитие 

Физическая культура 

Подготовка к обученшо грамоте 

Развитие речи 

Всего: 

Условные обозначения: 

(Д) - учитель-дефектолог; 

(Л) - учитель- логопед; 

(В)- воспитатель; 

(П) - педагог -психолог; 

l (П) 

-

l(Л) 

4 

Младш. 

гоvппа 

3 (В)(МР) 

3 (В) 

-

-

6 

l(П) 2 (П) 2 (П) 

- - 1 (Л) 

2(Л) 2 (Л) 1 (Л) 

6 7 7 

Среди. Старт. Подгот. 

группа гоvппа гоvппа 

3 (В)(МР) 4 (В)(МР) 4(В)(МР) 

3 (В) 3 (В) 3 (В) 

- - -

- - -

6 7 7 

Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится ежедневно за 

пределами подгрупповых занятий. 

3.7. Режим дня и распорядок 

С целью охраны физического и психического здоровья детей с РАС, а также их 

эмоционального благополучия, важно поддерживать определенную размеренность детской 

жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, 

сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т. п.). 

Учитьmая выраженные трудности с планированием собственных действий и фиксации 

внимания на последовательности бытовых событий, детям с РАС необходима постепенная 

адаптация к новым для них условиям Организации и дополнительное время для усвоения 

распорядка дня. Для освоения распорядка дня в Организации ребенку с РАС рекомендована 

помощь тьютора и привлечение методов визуальной поддержки '(визуальное расписание, 

визуальные подсказки) и структурирование пространства. 

Учитьmая стереотипность, страхи и частые негативные реакций детей с РАС на 

внезапные изменения, вносимые в привычное расписание, необходимо предупреждать и 

подготавливать ребенка к данным изменениям. Например, с помочью пояснений со стороны 

сопровождающего ребенка с РАС тьютора и (или) с использованием методов визуальной 

поддержки заранее предупредить о сюрпризных моментах на занятии или праздничном 

мероприятии. 
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Настоящая Программа не предусматривает жёсткого регламентирования режима дня и 

распорядка для детей с РАС. Гибкий подход к режиму дня дает возможность специалистам 

Организации самостоятельно определять виды организованной образовательной деятельности 

(ООД), в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и 

последовательность, исходя из особенностей АООП ДО детей с РАС, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, ш;rтересов и 

инициатив родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Однако неизменным:и остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку с РАС: 

~ сон может быть разным по длительности и др. 

Примерный распорядок дня детей с РАС 

Режимные моменты Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

группа группа группа группа 

Прием детей на улице 700 _ 8 10 700 - 8 15 700 - 8 00 700 _ gOO 
(взаимодействие с 

родителями, социально-

коммуникативная 

деятельность, набmодения в 

природе, игры) 

Утренняя гимнастика 810 _ 820 g15 - g25 gOO _ gЗО gOO _ gЗО 

Подготовка к завтраку, g20 - g55 g25 - g55 gЗО_ g55 gЗО _ g55 
завтрак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки, социально-

коммуникативная 

. деятельность) 
Подготовка и проведение g55 - 950 g55 - 1020 g55 - 1030 g55 - 1050 
организованной 

образоватедьной 

деятельности - (ООД) 

согласно расписанию 

Второй завтрак проводится 10 минут (в период с 10.05-10.15) 
в перерыве между 

занятиями 

Свободная деятельность, 950_ 1 озо 1020 - 1040 1 озо_ 1100 1 oso_ 1105 
игры, 

экспериментирование, 

проектная деятельность 

Подготовка к прогулке, 1озо - 1210 1040 - 1215 1100_1220 1105 _ 12зо 

прогулка 
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Подготовка к обеду, 1210 - 1245 1215_ 1250 1220 - 1255 1230 _ 1310 

обед (самообслуживание, 

культурно-

гигиенические навыки, 

социально-коммуникативная 

деятельность) 

Подготовка ко сну, дневной 1245 - 1505 1250_ 1500 1255 - 1500 1310 - 1500 

сон 

(самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки, воздуrш~ые ванны, 

чтение художественной 

литературы) 

Подъем, гимнастика 1505 - 1515 1500 _ 1510 1500_1510 1500_ 1515 

пробуждения, гигиенические 

процедуры, воздушные 

ванны (физическое развитие, 

социально-коммуникативная 

деятельность) 

Свободная Деятельность, 1510 _ 1525 1510 _ 1525 1510_ 1520 1515_ 1525 

игры, беседы, чтение 

художественной 

литературы, продуктивная 
. 

деятельность, 

организованная 

образовательная 

деятельность (ООД) по 

расписанию 

Подготовка к полднику, - 1535 - 1550 1535 - 1550 1525 - 1540 1525 - 1540 
полдник 

Свободная деятельность, 1550 - 1700 1550 - 1700 1540 -1700 1540_ 1700 
игры, самостоятельная 

игровая деятельность, 

· экспериментирование, 
проектная деятельность 

Подготовка к прогулке, 1700 _ 1815 1700 _ 1315 1700 _ 1315 1700 _ 1315 
прогулка 

Возвращение с прогулки, 1815 _ 1830 1815 _ 1830- 1815 _ 1830 1815 _ 1830 

подготовка к ужинv 

Ужин 1830_ 1845 1830_ (g45 18зо _ 1845 1830 _ 1845 

Игры, уход домой 1845_ 1900 1845_ 1900 1845 _ 1900 1845 - 1900 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 

процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 
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Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

средняя группа (дети пятого года жизни) - 4 час. 

старшая группа (дети шестого года жизни)- 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Для детей 4 года жизни -не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни - не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни - не более 25 мин; 

для детей 7-8го года жизни - не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в старшей и подготовительной к школе группах-45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного _возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

,,-.... видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
образовательную деятельность. 

Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 
индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности 

и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. (в ред 
2020 года) Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальны:м:и особенностями. воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с РАС является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 
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индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель

логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по закточению ЦПМПК. 

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы («Неделя 

игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся 

организованная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного 

цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с 

детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и 
подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 
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Физ ку льтурно-оздоровител:ьная работа (режим двигательной активности) 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационные период, 
Ежедневно 

Воспитатели, педагог-
В течение года 

создание комфортного режима психолог, медсестра 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с Дефектологи, педагог-
В течение года 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей психолог, врач 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю воспитатели В течение года 

Корригирующая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели, контроль В течение года 

медсестра 

Прогулки с включением подвижных игровых Ежедневно Воспитатели В течение года 

упражнений 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель В течение года 

Спортивный досуг. 
По плану В осп и та тел ь, уч и тел ь- В течение года 

дефектолог 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед Воспитатели В течение года 

завтраком 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Гимнастика с элементами нейропсихологической Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение года 

коррекции 

Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю Учитель-логопед В течение года . 

Ежедневно на ООД Учителя-дефектологи В течение года 

Динамические паузы 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: минуты тишины, Ежедневно несколько раз в 
Уч и тел я-дефектологи В течение года 

музыкальные паузы день 

Профилактика заболеваемости 

3 раза в день во время 
Уч и тел я-дефектологи, 

Дыхательная гимнастика в игровой форме утренней зарядки, после В течение года 
контроль медработника 

сна 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда 
Ежедневно Воспитатели В течение года 

соответствует сезону года) 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» 
Ежедневно, после дневного 

Воспитатели В течение года 
сна 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Обширное умывание 
Ежедневно, после дневного 

Воспитатели В течение года 
сна 

Экспериментально-

Игры с водой исследовательская Воспитатели Июнь - август 

деятельность 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе каждый 

день 
Воспитатели · В течение года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витамини_зация третьего блюда Ежедневно Специалист по питанию 
В течение года 

Организация питания 

Сбалансированное питание в соответствии с Ежедневно Специалист по питанию В течение года 

действующими нормами 
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' Организация оздоровления и закаливания (перечень должен быть корректирован с учетом· региональных климатических и 

сезонных особенностей, а ,также имеющихся реальных условий для проведения закаливающих процедур) 

Форма Закаливающее воздействие Длительность (мин в день) 

закаливания 

3-4 года 4-5 5-6 6-7 

лет лет лет 
'(i 

Утренняя гимнастика Сочетание воздушной ванны с 

(в теплую погоду- на улице) физическими упражнениями 5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 
Воздушная ванна В течение дня 

комфортной температуре в 

помещении 

Сочетание воздушной ванны с 

Подвижные, спортивные игры, физическими упражнениями; 

физические упражнения и другие · босохождение с использова-

виды двигательной активности (в нием ребристой доски, до 15 ДО 20 ДО 25 ДО 30 
помещении) массажных ковриков, каната 

и т. п. 

Сочетание света-воздушной 
Подвижные, спортивные игры, ванны с физическими 

физические упражнения и другие 
упражнениями 

до 15 ДО 20 ДО 25 ДО 30 
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Форма Закаливающее воздействие Длительность (мин в день) 

закаливания 

З-4 года 4-5 5-6 6-7 

лет лет лет 

виды двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание света-воздушной 
2 раза в день 2 раза в день 

Прогулка в первой и второй 
ванны с физическими по 1,5-2 часа по 1 ч 40 мин - 2 часа 

половинах дня 
. упражнениями 

с учетом погодных условий 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей и В соответствии с действующим СанПиН 
Дневной сон без маек индивидуальных особенностей 

ребенка 

Сочетание воздушной ванны с 
Физические· упражнения после физическими упражнениями 

дн.евного сна 5-7 5-10 7-10 7-10 
(контрастная воздушная ванна) 

Воздушная ванна и водные 

Закаливание после дневного сна 
процедуры («расширенное» 

5-15 5-15 5-15 5-15 
умывание, обтирание и др.), 

полоскание горла 
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Требования к организации. закаливания детей с РАС: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

позитивный эмоциональный настрой; 

использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерьшность мероприятий на разные участки 

тела, чередование как по силе, так и длительности воздействия; 

соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной :жизни органично вписывается в режим группы, а для проведения специальных методик закаливания (в том 

числе контрастного обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для 

проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

утренняя гимнастика; 

подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды двигательной активности, 

физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра 
и ухода за детьми. 

Результативность учебно~воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями администрации, 
медицинского персонала, инструктора по физической культуре, педагогов и родителей. 
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3.8. Часть формируемая участниками образовательного процесса. 
Подробное описание (Парциальные программы «Приобщение детей к истокам народной 

культуры», под ред. О.А.Князева, М.Д. Маханева- Санкт-Петербург: издательство 

«Детство -Пресс», 1998, «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,под 
ред.Н.Н.Авдеевой,Н.Л.Князевой,Р .Б.Стеркиной- Москва: издательство Москва, 1998.). 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «0 национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21июля2020 г. № 474 «0 национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 
основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 
закона «Об обязательных требованиях в Российской ФедеJ?ации» 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерацию> . 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 

доступа:httр :// government.ru/ docs/18312/. 

2015 г. № 996-р о 

ресурс].- Режим 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 
зарегистрировано 

в Минюсте России 14 ноября 2013 г. , регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрирова.Но в Минюсте России 
6 февраля 2023 г. , регистрационный № 72264); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным: программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 
зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 



-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 

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

регистрационный № 61573); 

У став муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 234 Ворошиловского района Волгограда»; 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования.-

2022. 
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