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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  

воспитанников с  расстройством  аутистического  спектра  (далее – РАС)  муниципального  

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №2»  (далее – 

Программа)  разработана в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (далее – ФГОС ДО),  

особенностями  образовательного  учреждения.  региона  и  муниципалитета,  

образовательных  потребностей  и  запросов  воспитанников,  на  основании  Федеральной  

адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  образования  (ФАОП  ДО). 

Программа  является  обязательным  нормативным  документом,  обосновывающим  выбор  

цели,  содержания,  применяемых  методик,  форм  организации  образовательного  процесса  

ДОУ.  Содержание  Программы  разработано  в  соответствии с  требованиями  ФГОС  ДО  

и  включает  три  основных  раздела  -  целевой,  содержательный  и  организационный. 



 
 

3 
 

Целевой  раздел  включает  пояснительную  записку,  в  которой  рассматриваются значимые  

для  разработки  и  реализации  Программы  характеристики,  раскрываются  цели,  задачи,  

принципы  и  подходы  к  формированию  Программы,  целевые  ориентиры  Программы  и  

планируемые  результаты  её  освоения. 

Содержательный  раздел  включает  описание  образовательной  деятельности  по  

образовательным  областям:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  

развитие,  речевое  развитие,    художественно-эстетическое  развитие  и  физическое  

развитие,  а  также  раскрывает вопросы  по  взаимодействию  педагогического  коллектива  

с  семьями  воспитанников,  программа  коррекционно-развивающей  работы  с  

дошкольниками  с  расстройствами  аутистического  спектра. 

Организационный  раздел  раскрывает  особенности  развивающей  предметно-

пространственной  среды,  её  материально-техническое  и  методическое  обеспечение,  

планирование  образовательной  деятельности. 

Основой  разработки  Программы  являются  положения  следующих  документов: 

Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном  голосовании  12 декабря 

1993 г.) (с  поправками) 

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21 июля  2020 г. № 474  «О  национальных  

целях  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2030 года»; 

Федеральный  Закон  от  28  июня  2014 г.  № 172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в  

Российской  Федерации»; 

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

Федерации»; 

Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015 г.  № 996-р  об  

утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  

2025 года; 

Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  12  ноября  2020  г.  № 2945-р  

об  утверждении  Плана  мероприятий  по  реализациив  2021 – 2025 годах  Стратегии  

развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года; 

Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  

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

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17  октября  2013 

г.  №1155 г. Москва  «Об  утверждении  федерального  государственного  стандарта  

дошкольного  образования»; 

СП  2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  

и  обучения,  отдыха  и  оздоровления   детей  и  молодёжи»; 

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  

от  27.10.2020 г.  № 32  «Об  утверждении  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм 
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СанПиН 2.3/2.4  3590-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  

общественного  питания  населения»; 

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  

от  28.01.2021  № 2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  

безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»; 

Устав  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  

«Детский  сад  №2»  с. Ловозеро 

Федеральная  адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  

(Приказ   Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  24.11.2022  №1022  «Об  

утверждении  федеральной адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  

образования  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.»  

(Зарегистрирован  27.01.2023  №721149)) 

Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации. 

 

1.1.2  Цель  и  задачи  Программы 

Целью   Программы  является  создание  условий  для  дошкольного  образования,  

определяемых  общими  и  особыми  потребностями  обучающегося раннего  и  

дошкольного  возраста  с  РАС,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  

состояния  здоровья. 

Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  

способствует  реализации  прав воспитанников  дошкольного  возраста  на  получение  

доступного  и  качественного  образования,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  

ребёнка,  формирование  и  развитие  личности  ребёнка  в  соответствии  с  принятыми  в  

семье  и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях  

интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития  

человека,  удовлетворения  его  образовательных  потребностей  и  интересов. 

Задачи  Программы: 

- реализация  содержания  АОП ДО; 

- коррекция  недостатков  психофизического  развития  воспитанников  с  РАС; 

- охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  воспитанников  с  РАС,  в  

т.ч.  их  эмоциональное  благополучия; 

- обеспечение   равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребёнка  с  РАС  в  

период  дошкольного  образования  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  

социального  статуса; 
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- создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,  

психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  

творческого  потенциала  каждого  ребёнка  с  РАС  как  субъекта  отношений  с  

педагогическим  работником,  родителями  (законными  представителями),  другими  

детьми; 

- объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  

духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и  

норм  поведения   в  интересах  человека,  семьи,  общества; 

- формирование  общей  культуры  личности  воспитанников  с  РАС,  развитие  их  

социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  

инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирование  

предпосылок  учебной  деятельности; 

- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и  

индивидуальным особенностям   развития  детей  с  РАС; 

- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  родителей   (законных  

представителей)  и  повышение  их  компетентности  в  вопросах  развития,  образования, 

реабилитации  (абилитации),  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  с  РАС; 

- обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  и  начального  

общего  образования. 

 

1.1.2. Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  Программа  построена  на  следующих  принципах: 

1. Поддержка  разнообразия  детства . 

2. Сохранение  уникальности  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии  

человека. 

3.Позитивная  социализация  ребёнка. 

4.Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  педагогических  

работников  и  родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников 

ДОО  и  воспитанников. 

5.  Содействие  и  сотрудничество  воспитанников  и  педагогических  работников,  

признание  ребёнка  полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений. 

6. Сотрудничество  ДОО  с  семьёй. 

7.Возрастная  адекватность  образования.  Данный  принцип  предполагает  подбор  

образовательными  организациями  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  

соответствии  с  возрастными  особенностями  воспитанников. 
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Специфические  принципы  и  подходы  к  формированию  АОП  ДО  для  воспитанников  

с  РАС: 

1. Особенности  восприятия  и  усвоения  пространственно-временных  характеристик  

окружающего  лежат  в  основе  трудностей  в  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,  т.е.  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  характеристик  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  невозможности  формирования  

целостного  образа); 

- симультантность  восприятия; 

- трудности  восприятия  сукцессивно  организованных  процессов. 

Коррекционная  работа  по  каждому  из  этих  пунктов  (или  их  сочетанию)  предполагает  

целый  спектр  методических  решений:  специальные  занятия,  направленные  на  

формирование целостного  сенсорного  образа;  организация  сенсорного  пространства  и  

выбор  стимульного  и  дидактического  материала  в  соответствии  с  уровнем  

сензитивности  по  соответствующим  сенсорным  каналам. 

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

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

методы,  включённые  в  этот  перечень,  ориентированы  на  воспитанников  с  разной  

степенью  выраженности  аутистических  расстройств  и  разным  их  профилем,  

используют  различную  техническую  базу,  и  для  каждого существуют  определённые  

показания  к  применению,  условия  использования,  возможные  и  нежелательные  

сочетания  с  нежелательными  подходами. 

4  Важным  аспектом  и  одновременно  предпосылкой  социального  взаимодействия  

является  нарушенная  при  РАС способность  понимать  мотивы  поведения, причины  

поступков  и  действий  других  людей,  способность  предвосхищать,  предугадывать  их  

действия  и  поведение,  предполагать  их  возможные  последствия  и  результаты. Без  

таких  возможностей  другой  человек  становится  для  ребёнка  с  РАС  непредсказуемым,  

взаимодействие  с  ним  может  невольно  индуцировать  защитные  реакции  (включая  

страхи,  агрессию,  стереотипные  формы  поведения),  что  часто  становится  причиной  
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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  учёта  возможностей  ребёнка  с  РАС  на  данный  

момент,  особенностей  его  мотивационной  сферы. 

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

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

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

проявления  препятствуют  развитию  ребёнка,  затрудняют  (при  резкой  выраженности  

делают  фактически  невозможным)  учебный  процесс  и  само взаимодействие  с  другими  

людьми.  Коррекция  проблемного  поведения  не  только  один  из  важнейших  разделов  

комплексной  коррекции  аутистических  расстройств,  но  часто  и  в  значительной  степени  

условие  работы  по  другим  направлениям. 

Коррекция  проблем  поведения  должна  начинаться  в  возможно  более  раннем  возрасте  

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

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

них. 

6. Отмеченные  особые  образовательные  потребности  отражают  специфические  для  РАС  

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

процесса  могут  быть  связаны  со  следствиями  особых  образовательных  потребностей  

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

сукцессивно  организованных  процессов),  а  также  с  коморбидными  расстройствами.  

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

аутистических  проявлений  могут  быть  и  другие,  свойственные  не  только  аутизму  

расстройства  (интеллектуальные,  речевые,  сенсорные,  двигательные). 

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

отдельных  нарушений  может  быть  сложной:  например  мутизм  может  быть  связан 

одновременно  с  аутистическим искажением речевого  развития,  выраженной  умственной  

отсталостью  и  сенсомоторной  алалией,  а  интеллектуальная  недостаточность  может  

включать  в  себя  как  обусловленный  аутизмом  синдром  «олиго-плюс»,   так  и  

классическую  органически  обусловленную  умственную  отсталость.  Без  учёта  структуры  

нарушений  возможный  уровень  эффективности  лечебно-коррекционной  работы  не  

может  быть  достигнут.  Сложная  структура  нарушений  при  РАС  требует  от  специалиста  

широких  коррекционно-педагогических  компетенций. 

8. Нарушения  восприятия  и  усвоения  пространственно-временных  характеристик  

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

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

чаще,  чем  при  нарушениях  более  высокого  уровня,  возникает  необходимость  

медикаментозной  терапии. Из  классических  признаков  РАС  ближе  всех  к  основному  

нарушению  стереотипии  компенсаторного  и  гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного  

характера  и,  отчасти  кататонический  вариант  стереотипии. 
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9. Другие  формы  проблемного  поведения  (агрессия,  аутоагрессия,  аффективные  

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

чаще  всего  относятся  к  продуктивным  расстройствам  вторичного  уровня  клинико-

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

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

с  психофармакотерапией. 

10. Нарушения  коммуникации  и  социального  взаимодействия  -  сложные  

психологические  образования,  их  квалификация  может  быть  самой  разной  и  требует  

исключительно  индивидуального  подхода. 

Подготовка  к  определению  стратегии  образовательных  мероприятий  должна  включать: 

-  выделение  проблем  ребёнка,  требующих  комплексной  коррекции; 

- квалификацию  каждой  из  этих  проблем  как  вида  особой  образовательной  

потребности,  уровня  нарушений  в  клинико-психологической  структуре,  характер  

коморбидности  (случайная  или  патогенетически  обусловленная); 

- выявление  ведущего  уровня  нарушений  в  клинико-психологической  структуре; 

- определение  образовательной  траектории  (по  содержательному,  деятельностному  и  

процессуальному  направлениям); 

- мониторинг  реализации  принятой  индивидуальной  коррекционно-образовательной  

программы. 

 

3.1.3.3.Характеристика  воспитанника. 

 

ФИО  ребёнка:  Петрова  Виктория  Александровна. 

Дата  рождения:  28.04.21 

Домашний  адрес: с.Ловозеро,  ул.Советская,  д.1,  кв.1 

Родители: мать – Канева  Татьяна  Александровна 

                   отец – Петров  Александр  Александрович 

Ребёнок  воспитывается  в  полной  семье.  Воспитанием  занимаются  оба  родителя.  

Родительско-детские  отношения  гармоничные,  поддерживающие,  компетентные.  

Родители  доброжелательные,  уделяют  ребёнку  много  времени,  тепла  и  заботы,  

замечают  и  понимают  её  трудности.  Направленное  диагностическое  обследование  

провести  не  удалось  из-за  отсутствия  контакта  с  ребёнком.  При  наблюдении  на  первый  

план  выступает  аутистическая  отгороженность.  Коммуникацию  со  взрослыми  

устанавливает  на  короткий  период,  крайне  избирательно.  Визуальный  контакт  

нестойкий.  Тактильного  контакта  избегает.  Попытки  сверстников  вовлечь  в  совместную  
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игру  игнорирует.  В свободной  деятельности  чувствует  себя  комфортно,  играет  с  

игрушками  и  игрушками-заместителями,  наблюдает  за  играми  детей,  но  чаще  играет  

одна.  В  организованной  леятельности  может  немного  принять  участие,  но  быстро  

переключается  и  замыкается.  Наблюдается  несовершенство  общей  моторики,  

неточность  движений,  трудности  регуляции  темпа  движений.  Мелкая  моторика  развита  

недостаточно.  У  девочки  слабо  скоординированы  движения  ,  пальцев,  умение  делать  

мелкие,  точные  движения  на  бытовом  уровне. Ведущая  рука – правая.  Предложенные  

задания  выполняет  крайне  избирательно. При  попытке  педагога  привлечь  к  решению  

поставленной  познавательной  задачи,  возникновении  малейших  затруднений  проявляет  

негативные  реакции:  кричит,  плачет,  разбрасывает  игрушки.  Когда  устаёт,  пытается  

встать  и  уйти,  при  этом  выражая  негативизм:  повторение  нефункциональных  

движений,  выражая  свой  протест  криками.  Реакция  на  поощрения  и  порицания  

педагога  не  выражена.  На  обращение  по  имени  не  реагирует.  Проведение  полноценной  

логопедической  диагностики  затруднено,  т.к.  ребёнок  не  всегда  проявляет  понимание  

обращённой  речи.  Связная  речь  отсутствует.  Самостоятельная  игра  сводится  к  

стереотипным  действиям  с  игрушками,  Игровые  действия  чаще  однообразны.  

Использует  предметный  способ  решения  игровых  задач.  Игровые  действия  

эмоционально  не  окрашены,  ролевые  высказывания  недоступны.  В  основном  играет  

одна.  К  продуктивной  деятельности  интереса  не  проявляет.  Доминирующие  увлечения  

и  интересы  слабо  выражены.  Адекватно  относится  к  родным,  но  не  всегда  подчиняется  

требованиям  других  взрослых.  Девочка  двигательно  расторможена,  эмоциональные  

реакции  неадекватны,  могут  проявляться  аффективные  вспышки,  проявляет  склонность  

к  отказным  реакциям.  гневу.  Навыками  самообслуживания  и  трудовыми  навыками  

владеет  слабо,  навыки  опрятности  сформированы  частично.  В  детском  саду  девочка  

нуждается  в  постоянном  контроле  со  стороны  педагога.  Исходя  из  анализа  развития  

ребёнка  в  период  посещения  ДОУ,  можно  сделать  вывод:  обучение  по  

общеразвивающей  программе  у  ребёнка  вызывает  сложности;  требуется  адаптация  

программы  к  уровню  развития  ребёнка. 

 

 

1.1.3.3.2.  Особые  образовательные  потребности  детей  с  РАС 

Развитие  связей  аутичного  ребёнка  с  близким  человеком  и  социумом  в  целом  

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

Психическое  развитие  при  аутизме  не  просто  задержано  или  нарушено,  оно  искажено,  

поскольку  психические  функции  такого  ребёнка  развиваются  не  в  русле  социального  

взаимодействия  и  решения  реальных  жизненных  задач,  а  в  большей  степени  как  

средство  аутостимуляции,  средство  ограничения,  а  не  развития  взаимодействия  со  

средой  и  другими  людьми. 

Искажение  развития  характерно  проявляется  в  изменении  соотношения  простого  и  

сложного  в  обучении  ребёнка.  Он  может  иметь  фрагментарные  представления  об  

окружающем,  не  выделять  и  не  осмыслять  простейших  связей  в происходящем  в  
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обыденной  жизни,  чему  специально  не  учат  обычного  ребёнка.  Может  не  накапливать  

элементарного  бытового  жизненного  опыта,  но  проявлять  компетентность  в  более  

формальных,  отвлечённых  областях  знания  -  выделять  цвета,  геометрические  формы,  

интересоваться  цифрами,  буквами,  грамматическими  формами  и  т.д.  Этому  ребёнку  

трудно  активно  приспосабливаться  к  меняющимся  условиям,  новым  обстоятельствам,  

поэтому  имеющиеся  у  таких  детей  способности  и  даже  уже  выработанные  навыки  и  

накопленные  знания  плохо  реализуются  в  жизни. 

Передача  таким  детям  социального  опыта,  введение  их  в  культуру  представляют  

особенную  трудность.  Установление  эмоционального  контакта  и  вовлечение  ребёнка  

в  развивающее  практическое  взаимодействие,  в  совместное  осмысление  происходящего  

представляют  базовую  задачу  специальной  психолого-педагогической  помощи  при  

аутизме. 

Особые  образовательные  потребности  детей  с  аутизмом,  помимо  общих,  

свойственных  всем  детям  с  ОВЗ,  следующие  специфические  нужды: 

- необходимо  оказание  своевременной  ранней  помощи  детям  с  РАС; 

- необходима  специальная  поддержка  детей  (индивидуальная  и  при  работе  в  группе)  

в  развитии  возможностей  вербальной  и  невербальной  коммуникации:  обратиться  за  

информацией  и  помощью,  выразить  своё  отношение,  оценку,  согласие  или  отказ,  

поделиться  впечатлениями; 

-  может  возникнуть  необходимость  во  временной  и  индивидуально  дозированной  

поддержке  как  тьютором,  так  и  ассистентом  (помощником)  организации  всего  

пребывания  ребёнка  в  ДОО;  поддержка  должна  постепенно   редуцироваться  и  

сниматься  по  мере  привыкания  ребёнка,  освоения  им  порядка  жизнедеятельности  в  

ДОО,  правил  поведения  в  ДОО,  навыков  социально-бытовой  адаптации  и  

коммуникации; 

- ребёнок  с  РАС  должен  быть   обеспечен  дополнительными  индивидуальными  

занятиями с  педагогом  по  отработке  форм  адекватного  поведения,  умения  вступать  в  

коммуникацию  и  взаимодействие  с  педагогом,  адекватно  воспринимать  похвалу  и  

замечания 

- периодические  индивидуальные  педагогические  занятия  (циклы  занятий)  необходимы  

ребёнку  с  РАС  даже  при  сформированном  адекватном  поведении  для  контроля  за  

освоением  им  нового  учебного  материала  и,  при  необходимости,  для  оказания  

индивидуальной  коррекционной  помощи  в  освоении  Программы; 

-необходимо  создание  особенно  чёткой  и  упорядоченной  временно-пространственной 

структуры  всего  пребывания  ребёнка  в  ДОО,  дающее  ему  опору  для  понимания  

происходящего   и  самоорганизации; 

- необходима  специальная  работа  по  подведению ребёнка  к  возможности  участия  во  

фронтальной  организации  на  занятии:  планирование  обязательного  периода  перехода  

от  индивидуальной  вербальной  и  невербальной  инструкции  к  фронтальной;  в  
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использовании  форм  похвалы,  учитывающих особенности  детей  с  РАС  и   отработке  

возможности  адекватно  воспринимать  замечания  в  свой  адрес  и  в  адрес  сверстников; 

- в  организации  обучения  такого  ребёнка  и  оценке  его  достижений  необходим  учёт  

специфики  освоения  навыков  и  усвоения  при  освоении  «простого»  и  «сложного»; 

- необходимо  введение  специальных  разделов  коррекционного  обучения,  

способствующих  преодолению  фрагментарности  представлений  об  окружающем,  

отработке  средств  коммуникации,  социально-бытовых  навыков; 

- необходима  специальная  коррекционная  работа  по  осмыслению,  упорядочиванию  и  

дифферегциации  индивидуального  жизненного  опыта  ребёнка,  крайне  неполного  и  

фрагментарного;   оказание  ему  помощи  в  проработке  впечатлений,  воспоминаний,  

представлений  о  будущем,  развитию  способности  планировать,  выбирать,  сравнивать; 

- ребёнок  с  РАС  нуждается  в  специальной  помощи  в  упорядочивании  и  осмыслении  

усваиваемых  знаний  и  умений,  не  допускающей  их  механического  формального  

накопления  и  использования  для  аутостимуляции; 

- ребёнок  с  РАС  нуждается  в  вовлечении  его  в  привычные  занятия,  позволяющие  ему  

включиться  во  взаимодействие  с  другими  детьми; 

- ребёнок  с  РАС  для  получения  дошкольного  образования  нуждается  в  создании  

условий  обучения,  обеспечивающих  обстановку  сенсорного  и  эмоционального  

комфорта  (отсутствие  резких  перепадов  настроения,  ровный  и  тёплый  тон  голоса  

педагога  в  отношении  любого  ребёнка),  упорядоченности  и  предсказуемости  

происходящего; 

- необходима  специальная  установка  педагога  на  развитие  эмоционального  контакта  с  

ребёнком,  поддержание  в  нём  уверенности  в  том,  что  его  принимают,  ему  

симпатизируют,  в  том,  что  он  успешен  на  занятиях; 

- педагог  должен  стараться  транслировать  эту  установку  другим  детям,  не  подчёркивая  

особенности  ребёнка  с  РАС,  а  показывая  его  сильные  стороны  и  вызывая  к  нему  

симпатию  своим  отношением,  вовлекать  детей  в  доступное  взаимодействие; 

-необходимо  развитие  внимания  детей  к  проявлениям  близких  взрослых  и  сверстников  

и  специальная  помощь  в  понимании  ситуаций,  происходящих  с  другими  людьми,  их  

взаимоотношений; 

- для  социального  развития  ребёнка  необходимо  использовать  существующие  у  ного  

избирательные  способности; 

- процесс  его  обучения  должен  поддерживаться  психологическим  сопровождением,  

оптимизирующим  взаимодействие  ребёнка  с  педагогами  и  сверстниками,  семьи  и  

ДОО.. 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
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В  соответствии  с  ФГОС ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности  

дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребёнка  дошкольного  

возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения  

Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  

представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребёнка  с  РАС  

к  концу  дошкольного  образования. 

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  

целевых  ориентиров  дошкольного  РАС.  Они  представлены  в  виде  изложения  

возможных  достижений  воспитанников  на  разных  возрастных  этапах  дошкольного  

детства. 

1.2.1.  Планируемые  результаты  (целевые  ориентиры)  реализации  Программы 

                                              Петрова  Вика 

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

2) эмоционально  позитивно  реагирует  на  короткий  тактильный  контакт  (не  во  всех  

случаях); 

3) реагирует  (останавливается,  замирает,  смотрит  на  педагогического  работника,  

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

4) выражает  отказ,  отталкивая  предмет  или  возвращая  его  педагогическому  работнику; 

5) использует  взгляд  и  вокализацию,  чтобы  получить  желаемое; 

6) самостоятельно  выполняет  действия  с  одной  операцией; 

7) самостоятельно  выполняет  действия  с  предметами,  которые  предполагают  схожие  

операции  (нанизывание  колец,  вкладывание  стаканчиков); 

8) демонстрирует  соответствующее  поведение  в  ходе  выполнения  действий  с  

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

стержни  в  отверстия; 

9) самостоятельно  выполняет  деятельность,  включающую  два  разных  действия,  

например, вынимать,  вставлять; 

10) самостоятельно  выполняет  деятельность,  включающую  несколько  разных  действий,  

например:  вставлять,  открывать,  вынимать,  закрывать; 

11) завершает  задание  и  убирает  материал; 

12) выполняет  по  подражанию  до десяти  движений; 

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

14)  нанизывает  кольца  на  стержень; 
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15) составляет  деревянный  паззл  из  трёх  частей; 

16)  вставляет  колышки  в  отверстия; 

17) нажимает  кнопки  на  различных  игрушках,  которые  в  результате  нажатия  

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

18) разъединяет  детали  конструктора; 

19)  строит  башню  из  трёх  кубиков; 

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

21) стучит  игрушечным  молотком  по  колышкам; 

22)соединяет  крупные  части  конструктора; 

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

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

педагогические  работники; 

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

какие-либо  предметы; 

26) следует  инструкции   «стоп»  или  «подожди»  без  других  побуждений  или  жестов; 

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

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

непосредственно  в  поле  зрения  ребёнка,  а  которые  нужно  поискать; 

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

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

31)выполняет  одно  действие  с  использованием  куклы  или  мягкой  игрушки; 

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

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

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

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

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

(не  всегда); 

37) называет  имена  близких  людей; 

38) выражение  лица  соответствует эмоциональному  состоянию  (рад,  грустен); 

39) усложнение манипулятивных  игр  (катание  машинок  с  элементами  сюжета); 
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40) последовательности  сложных  операций  в  игре  (например,  собирание  пирамидки,  

домика  из  блоков,  нанизывание  бус); 

41) понимание  основных  цветов  («дай  жёлтый  (зелёный.  синий); 

42) элементы  сюжетной  игры  с  игровыми  предметами  бытового  характера; 

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

педагогического  работника); 

44)иногда  привлекает  внимание  окружающих   к  предметам  речью  или  жестом; 

45) пользуется  туалетом  с  помощью  педагогического  работника; 

46) моет  руки  с  помощью  педагогического  работника; 

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

48) преодолевает  избирательность  в  еде  (частично).   

 

 

 

                                     2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Обязательная  часть. 

2.1.ОПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ  С 

РАС  В  СООТВЕТСТВИИ  С  НАПРАВЛЕНИЯМИ  РАЗВИТИЯ  РЕБЁНКА,    

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  В  ПЯТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОБЛАСТЯХ 

Содержание  Программы  включает  в  себя  два  направления  коррекционно-развивающей  

работы   с  детьми  с  РАС  и  определяет  их  взаимосвязь  и  соотношение  на  этапах  

дошкольного  образования: 

- коррекционная  работа  по  смягчению  ключевых  симптомов  аутизма  (качественные  

нарушения  коммуникации  и  социального  взаимодействия,  а  также  ограниченные,  

стереотипные  и  повторяющиеся   паттерны  интересов,  поведения  и  видов   деятельности); 

- освоение  содержания  программ  в  традиционных  образовательных  областях  

(социально-коммуникативном,  познавательном,  речевом,  художественно-эстетическом  и  

физическом  развитии). 

2.1.1. Социально-коммуникативное  развитие 

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

коммуникативными  навыками,  а  с  формирования  предпосылок  общения,  с  выполнения  

ряда  обязательных  условий,  без  которых  полноценная  коммуникация  невозможна,  
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Частично  эти  задачи  могут  быть  решены  на  начальном  этапе  дошкольного  образования  

воспитанников  с  РАС. 

Социально-коммуникативное  развитие: 

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

нравственные  ценности; 

другими  детьми;  становление  самостоятельности,   целенаправленности  и  саморегуляции  

собственных  действий; 

-развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  

сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  с  другими  

детьми,  формирование  уважительного  отношения и  чувства  принадлежности  к  своей  

семье и  к  сообществу  воспитанников  и  педагогических  работников  в  организации; 

- формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  

формирование  основ  безопасного поведения  в  быту,  социуме,  природе. 

2.1.2. Речевое  развитие 

На  основном  этапе – работа  по  речевому  развитию,  начатая  на  предыдущих  этапах,  

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

ребёнку): 

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

владение  речью  как  как  средством  общения  и  культуры. 

2.Развитие  фонематического  слуха;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  

грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи: 

- совершенствование конвенциональных  форм  общения; 

- расширение  спектра  навыков  коммуникации  в  сложной  ситуации;  расширение  спектра  

жизненных  ситуаций,  применительно  к  которым  сформированы  навыки  общения; 

- развитие  навыков  диалога,  речевого  взаимодействия  в рамках  простой  беседы. 

3. Развитие  речевого  творчества 

Единственной  конкретной  задачей  в  развитии  речевого  творчества  при  РАС  в  

дошкольном  творчестве  может  быть   продолжение  работы  по  формированию  

спонтанного  речевого  общения. 

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

различных  жанров  детской  литературы:  возможно  при  сформированности  понимания  

речи  с  учётом   степени  пресыщаемости  и  утомляемости  ребёнка,  при  правильном  

подборе  текстов  (доступность  по  содержанию)  и  внимательном  контроле  за  

пониманием  их  содержания. 
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5. Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  

обучения  грамоте:  начинать  это  направление  работы  следует  как  можно  раньше,  но  

основной  её  объём  приходится  на  пропедевтический  период. 

2.1.3.  Развитие  познавательной  деятельности 

Развитие  познавательной  деятельности  в  значительной  степени  пересекается  с  

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

следующие  целевые  установки: 

- развитие  интересов  воспитанников,  любознательности  и  познавательной  мотивации; 

- формирование  познавательных  действий,  становление  сознания; 

- развитие  воображения  и  творческой  активности; 

-  формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  

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

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

причинах  и  следствиях); 

- формирование  первичных  представлений  о  малой   родине  и  Отечестве,  представлений  

о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  

праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  её  природы,  

многообразии  стран  и  народов  мира. 

Задачи  познавательного  развития: 

1. Формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  

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

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

пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и   следствиях: 

- развитие  невербальных  предпосылок  интеллекта  с  использованием  соотнесения  и  

различения  предметов,  предметах  и  их  изображений,  по  признакам  формы,  цвета,  

размера  с  целью  формирования  первичных  представлений  о  форме,  цвете,  размере  

(как  подготовка  к  восприятию  целостного  зрительного  образа); 

- соотнесение  количества  (больше -.меньше – равно); 

- соотнесение  пространственных  характеристик  (шире – уже,  длиннее – короче,  выше – 

ниже); 

- различные  варианты  ранжирования; 

- начальные  этапы  знакомства  с  элементарными  математическими  представлениями  

(количество,  число,  часть  и  целое); 

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

- сличение  различных  материалов  по  фактуре  и  другим  характеристикам; 
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- формирование  первичных  представлений  о  пространстве  и  времени,  движении  и  

покое; 

- формирование   представлений  о  причинно- следственных  связях. 

2. Развитие  интересов  воспитанников,  любознательности  и  познавательной  мотивации. 

Формирование  познавательных  действий: 

- формирование  и  расширение  спектра  интересов  на  основе  мотивации,  адекватной  

уровню  развития  ребёнка  с  РАС; 

- определение  спектра,  направленности  познавательных  действий  (с  учётом  уровня  

аффективного,   когнитивного,  речевого,  коммуникативного  развития  ребёнка); 

- коррекция  развития  любознательности    т.к.  спонтанно  её  уровень   снижен  и  (или)  

искажён,  т.е.,  как  правило,  находится  в  русле  особых  интересов   ребёнка  с  аутизмом. 

3. Развитие  воображения  и  творческой  активности;  возможно  несколько  вариантов:; 

- при  наиболее  тяжёлых  нарушениях  трудности  воображения  (т.е.  проецирование  опыта  

в  будущее)  часто  компенсируется  отработкой  стереотипа  (поведения,  

последовательности  действий)  и  созданием  необходимых  внешних  условий;  в 

дальнейшем  по  возможности  нарабатывается  гибкость,  позволяющая  в  той  или  иной  

степени  отойти  от  стереотипа; 

- на  основе  произвольного  подражания  нарабатывается  гибкость  реакции,  способность  

приспосабливать  её  к  определённым  конкретным  условиям; 

- развитие  воображения  посредством  модификации,  обогащения  простейших  его  форм  

через  доступные  формы  анализа  собственного  и  чужого  опыта; 

- если  воображение  развивается  искажённо  (оторвано  от  реальности)  необходимо  

использовать  совместную  предметно-практическую  деятельность  и  коммуникацию  для  

того, чтобы  «заземлить»  аутистические  фантазии,  связать  их  с  событиями  реальной  

жизни. 

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

поскольку  при  РАС  этот  процесс  непосредственно  зависит  от    выделения  событий  

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

критериями),  выделение  ребёнком  себя  как  физического  объекта,  выделение  другого  

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

рефлексии. 

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

о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  

праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  её  природы,  

многообразии  стран  и  народов  мира: 

- формирование  представлений,  означенных,  означенных  в  этом  пункте,  полностью  

зависит  от  успешности  работы  по  способности  выделять  себя  из  окружающего  на  
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различных  уровнях,  от  возможности  сформировать  представления  о  перечисленных  

категориях  (малая  родина,  Отечество,  традиции,  праздники)  и  степени  формальности  

этих  представлений; 

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

рамках  индивидуальной  программы  развития  (достижимо  не  для  всех  воспитанников  

с  РАС). 

2.1.4. Художественно-эстетическое  развитие 

Целевые  установки  по  художественно-эстетическому  развитию  предусматривают: 

- развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  

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

- становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру; 

- формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства; 

- восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора; 

- стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений; 

- реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  воспитанников  

(изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной). 

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

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

опыт,  скорее  можно  говорить  об  использовании  средств  художественно-эстетического  

воздействия  в  коррекционно-развивающих  целях. 

В  силу  особенностей  развития,  детям  с  аутизмом  более  доступно  для  эстетического  

восприятия  то,  что  допускает  симультанное  восприятие  (изобразительное  искусство,  

различные  природные  явления)  или  осуществляет  прямое  эмоционально-эстетическое  

воздействие  (музыка);  произведения  литературы  воспринимаются  сложнее,  поскольку  

жизнь  героев  произведений,  понимание  причин  их  поступков,  мотивов  их  поведения  

доступны  пониманию  воспитанников  с  РАС  неполно  и  (или)  искажённо  и  далеко  не  

всем. 

Детям  с  аутизмом  часто  нравятся  стихи,  песни,  но  их  привлекает  ритмически  

организованная  речь,  смысл  же  часто  понимается  ограниченно,  или,  в  тяжёлых  

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

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

в  силу  непонимания  психической  жизни  других. 

2.1.5.  Физическое  развитие. 

В  образовательной  области  «физическое  развитие»  реализуются следующие  целевые  

установки: 
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- развитие  двигательной  активности,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  

упражнений,  направленных  на   развитие  таких  физических  качеств,  как   координация  

и  гибкость; 

- проведение  занятий,  способствующих  правильному  формированию  опорно-

двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  

крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также с  правильным,  не  наносящим  ущерба  

организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  

в  обе  стороны); 

- формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  

подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  

в  двигательной  сфере; 

- становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  

нормами  и  правилами  (в  питании,   двигательном  режиме,  закаливании,    но  также  

являются  вспомогательным  фактором  для формировании  полезных  привычек). 

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

аутизмом,  но  также  являются  вспомогательным  фактором  для  коррекции  аутистических  

расстройств.  Занятия  физкультурой,  контролируемая  двигательная  активность  являются  

важным  средством  профилактики,  контроля  и  снижения  гиперактивности.  Основная  

особенность  -  выполнение  упражнений  по  подражанию  движениям  педагогического  

работника  и  по  словесной  инструкции. 

Третья  и  четвёртая  задачи  доступны  далеко  не  всем  детям  с  аутизмом  и  не  являются  

первостепенно  важными.  Развитие  представлений  о  здоровом  образе  жизни  и  

связанными  с  ним  нормами  и  правилами  не  во  всех  случаях  и  сначала  только  через  

формирование  соответствующих  стереотипов,  привычек  с  последующим  осмыслением  

на  доступном  ребёнку  уровне.  Таким  образом,  на  основном  этапе  дошкольного  

образования  воспитанников  с  аутизмом  основной  задачей  является  продолжение  

начатой  на  предыдущих  этапах  коррекционно-развивающей  работы  с  проблемами,  

обусловленными  основными  трудностями  (прежде  всего,  социально-коммуникативными  

и  речевыми),  связанными  с  аутизмом. 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  С  ДЕТЬМИ  С  

РАС 

Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  отражают  

следующие  аспекты  образовательной  среды: 

1.Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,  которые  отражают  

следующие  аспекты  образовательной  среды: 

- характер  взаимодействия  с  педагогическим   работником; 

- характер  взаимодействия  с  другими  детьми; 

- система  отношений  ребёнка  к  миру,  к  другим  людям,  к  самому  себе. 
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2. Взаимодействие  педагогических  работников  с  детьми  является  важнейшим  фактором  

развития  ребёнка  и  пронизывает  все  направления  образовательной  деятельности. 

3. С  помощью  педагогического  работника  и  в  самостоятельной  деятельности  ребёнок  

учится  познавать  окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться с  окружающими.  

Процесс  приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  

жизни,  познанию мира,  речи,  коммуникации  и   прочим),  приобретения  культурных  

умений  при  взаимодействии  с  педагогическим  работником  и  в  самостоятельной  

деятельности  в  предметной  среде  называется  процессом  овладения  культурными  

практиками. 

4.  Процесс  приобретения  общих  культурных  умений  во  всей  его  полноте  возможен  

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

роли  партнёра,  а  не  руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребёнка.  

Партнёрские  отношения  педагогического  работника  и  ребёнка  в  Организации  и  в  

семье  являются  разумной  альтернативой  двум  диаметрально  противоположным  

подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях  «свободного  

воспитания».  Основной  функциональной  характеристикой  партнёрских  отношений  

является  равноправное  относительно  ребёнка  включение  педагогического  работника  в  

процесс  деятельности.  Педагогический  работник  участвует  в  реализации  поставленной  

цели  наравне  с  детьми,  как  более  опытный  и  компетентный  партнёр. 

5.  Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребёнка   

таким,  какой  он  есть,  и  вера  в  его  способности.  Педагогический  работник  не  

подгоняет  ребёнка  под  какой-то  определённый  «ФГОС ДО»  А  строит  общение  с  ним  

с  ориентацией  на  достоинства  и  индивидуальные  особенности  ребёнка,   его  характер,  

привычки,  интересы,  предпочтения.  Он  сопереживает  ребёнку  в  радости  и  огорчениях,  

оказывает  поддержку  действие при  затруднениях,  участвует  в  его  играх  и  занятиях.  

Педагогический  работник  старается  избегать  запретов  и  наказаний.  Ограничения  и  

порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая  достоинство  

ребёнка.  Такой  стиль  воспитания  обеспечивает  ребёнку  чувство  психологической  

защищённости,  способствует  развитию  его  индивидуальности,  положительных  

взаимоотношений  с  педагогическим  работником  и  другими  детьми. 

6. Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у    ребёнка  

различных  позитивных  качеств.  Ребёнок  учится  уважать  себя  и  других,  т.к.  отношение  

ребёнка  к  себе  и другим  людям   всегда  отражает  характер  отношения  к  нему  

окружающих.    Он  приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда  

педагогический  работник  предоставляет  ребёнку  самостоятельность,  оказывает  

поддержку,  вселяет  веру  в  его  силы,  он  не  пасует  перед  трудностями,  настойчиво  

ищет  пути  их  преодоления. 

7. Ребёнок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  педагогический  

работник  поддерживает  индивидуальность  ребёнка,  принимает  его  таким,  каков  он  

есть,  избегают  неоправданных  ограничений  и  наказаний,  ребёнок  не  боится  быть  

самим  собой,  признавать  свои  ошибки.  Взаимное  доверие  между  педагогическим  

работником  и  детьми  способствует  истинному  принятию  ребёнком  моральных  норм. 



 
 

21 
 

8.Ребёнок  учится  брать  на  себя  ответственность  за  свои  решения  и  поступки.  Ведь  

педагогический  работник  везде,  где  это  возможно,  предоставляет  ребёнку  право  выбора  

того  или  другого  действия.  Признание  за  ребёнком  права  иметь  своё  мнение,  выбирать  

занятия  по  душе,  партнёров  по  игре  способствует  формированию  у  него  личностной  

зрелости  и,  как  следствие,  чувство  ответственности  за  свой  выбор.не  навязывают  ему  

своего  решения,  а  способствуют  тому,  чтобы  он  принял  собственное. 

10. Ребёнок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребёнку  осознать  

свои  переживания,  выразить  их  словами,  педагогические  работники  содействуют  

формированию  у  него  умения  проявлять  чувства  социально  приемлемыми  способами. 

11. Ребёнок  учится  понимать  других  и  сочувствовать  им,  потому  что  получает  этот  

опыт  из  общения  с  педагогическим  работником  и  переносит  его  на  других  людей. 

12. Роль  педагогических  работников  во  взаимодействии  с  детьми  с  РАС  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  

воспитанников  с  аутизмом,  их  развития,  поведения,  деятельности,  обучения. 

13. Информация,  поступающая  от  педагогических  работников,  воспринимается  по-

разному  в  зависимости  от  её  модальности,    и  наиболее доступной  для  ребёнка  с  

аутизмом  является  визуальная  информация,  что  делает  необходимым  визуализировать  

инструкции,  учебный   и  игровой  материал,,  обеспечивать  визуальную  поддержку  

выполнения  игровых,  учебных,  бытовых  действий  ребёнка. 

14.  Использование  устной  речи  во  взаимодействии  с  ребёнком  требует  ясного  

представления  о  его  уровне  понимания  речи,  поскольку  речь  педагогического  

работника  должна  быть  доступна  ребёнку  для  понимания,  не  слишком  сложной. 

15.Важной  чертой  является  необходимость  структурировать  время  и  пространство ,в  

которых   находится  ребёнок,  подбирать  для  этого  адекватные  решения  и  вносить  

необходимые  изменения  в  соответствии  с  динамикой  развития  ребёнка. 

16.Ребёнок  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  ребёнка; 

б) допускать,  чтобы  ребёнок  получил  желаемое,  используя  неадекватные  способы  (в  

таком    случае  мы  будем  подкреплять  его  проблемное  поведение). 

17. Поскольку  обучающиеся  с  аутизмом  не  могут  в  достаточной  степени  воспринимать  

сигналы  о  намерениях,  возможных  поступках  и  действиях  других,  нужно  стараться  

сделать  окружающее  предсказуемым,  что  относительно  доступно  в  отношении  

педагогических  работников,  но  в  значительно  меньшей  степени – в  отношении  

воспитанников. 
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В  связи  с  этим  нужно,  помимо  организации  окружающего,  учить  ребёнка  понимать  

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

других  людей,  а  также  постепенно  и  подготовленно   расширять  контакты,  доступное  

социальное  пространство.  Очень    важно  продумывать  наперёд  не  только  свои  

действия,  но  и  возможные  реакции  ребёнка,  для  чего  нужно   хорошо  знать,  что  его  

привлекает  и  что  вызывает  негативные  реакции,  что  является  объектом  особого,  

сверхценного  интересе,  какие  формы  стереотипии  наиболее  характерны  и  с  помощью  

чего  ребёнка  можно  отвлечь  и  переключить  на  другие  занятия. 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА  С  СЕМЬЯМИ  

ВОСПИТАННИКОВ  С  РАС 

Все  усилия  педагогических  работников  по  подготовке  к  школе  и  успешной  интеграции  

воспитанников  с  РАС  будут  недостаточно  успешными  без  постоянного  контакта  с  

родителями  (законными  представителями). 

Семья  должна  принимать  активное  участие  в  развитии  ребёнка,  чтобы  обеспечить  

непрерывность  коррекционно-восстановительного  процесса. 

Родители  (законные  представители)  отрабатывают  и  закрепляют  навыки  и  умения  у  

воспитанников,  сформированные  специалистами,  по  возможности  помогают  

изготавливать  пособия  для  работы  в  ДОО  и  дома. 

Домашние  задания,  предлагаемые  педагогами  для  выполнения,  должны  быть  чётко   

разъяснены.  Это  обеспечит  необходимую  эффективность  коррекционной  работы,  

ускорит  процесс  восстановления  нарушенных  функций   у  воспитанников. 

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  детей  с  РАС: 

1. Цель  взаимодействия  педагогического  коллектива  ДОО,  которую  посещает  ребёнок  

с  аутизмом,  и  семьи,  в  которой  он  воспитывается:  добиться  максимально  доступного  

прогресса  в  развитии  ребёнка,  создать  предпосылки  для  его  независимой  и  свободной  

жизни,  возможно  более  высокого  уровня  социальной  адаптации. 

В  этом  треугольнике  «ребёнок – семья – организация»: 

- приоритет  принадлежит  интересам  ребёнка  с  аутизмом; 

- основные  решения,  касающиеся  комплексного  сопровождения,  принимают  родители  

(законные  представители); 

- организация  обеспечивает  разработку  и  реализацию  АОП ДО,  релевантной  

особенностям  ребёнка. 

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

взаимодействия  в  достижении  указанной  цели,  для  чего  необходимо  придерживаться  

отношений  взаимного  доверия  и  открытости,  что  проявляется,  в  частности,  в  

обязательном  ознакомлении  родителей   (законных  представителей)  с  программами  

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

доброжелательную  атмосферу,  формировать  у  ребёнка  с  РАС  уверенность  в  себе  и    

своих  силах,  поддерживать  и  развивать  коммуникативные  интенции,  воспитывать  

доброжелательность  и  доверие  по  отношению  к  педагогическим  работникам  и  

обучающимся. 

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

развитии  ребёнка  общеизвестно,  и  не  нуждается  в  пояснениях  и  доказательствах.  Это  

относится  как  к детям  с  типичным  развитием,  так  и  к  детям  с  любым  вариантом  

дизонтогенеза,  включая  аутизм.  Необходимость  сотрудничества  семьи  и  специалистов  

подчёркивается  в  рамках,  практически,  всех  основных  подходов  к  коррекции  РАС. 

5. Важно  повышать  уровень  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  

вопросах  диагностики  РАС  и  их  коррекции,  но  учитывать  при  этом,  что  информации  

по  проблеме  очень  много,  качество  её  разное,  очень  многие  родители  (законные  

представители)  в  результате  нуждаются  ,  прежде  всего,  в  том,  чтобы  разобраться  в  

достоверности  почерпнутых  в  литературе  или  интернете  сведений,  чтобы  понять,  что  

подходит  или  не  подходит  их  ребёнку  и  почему. 

Следует  подчёркивать  индивидуализированный  характер  сопровождения,  разъяснять  

невозможность  «чудесного  исцеления»,  необходимость  постоянной  и  длительной  

работы  и,  одновременно,  подчёркивать  каждый  новый  успех,  каждое  достижение  

ребёнка. 

6. Формами  такой  работы  могут  быть  индивидуальные  беседы,  групповые  занятия  и  

круглые  столы,  демонстрации  занятий  (лучше  в  форме  видео  материалов)  с  

обсуждением. 

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

с  аутизмом. 

Установление  ребёнку  диагноза  «аутизм»  является  для  родителей  (законных  

представителей),  фактически,  пролонгированной  психотравмой,  в   ходе  которой 

возникает  спектр  реакций  от  неприятия  и  самообвинения  до  апатии  и  полного  

смирения,  что  сказывается  на  отношении  к  аутизму  у  ребёнка,  к  специалистам,  к  

своей  роли  в  сложившейся  ситуации,  к  самому  ребёнку,  его  будущему.  

Последовательность  этих  проявлений  и  их  конкретный  спектр,  степень  выраженности  

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

должен  учитывать  конкретные  особенности  каждой  семьи. 

2.4. ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННО-РЗВИВАЮЩЕЙ  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ  С  

РАС. 

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. 
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3.Формирование  предпосылок  интеллектуальной  сферы. 

4.Формирование  и  развитие  коммуникации. 

5.Речевое  развитие. 

6.Профилактика  и  коррекция  проблем  поведения 

7.Развитие  двигательной  сферы. 

8.Формирование  навыков  самостоятельности. 

9.Обучение  элементам  навыков  самообслуживания  и  бытовых  навыков. 

Развитие  эмоциональной  сферы 

Установление  эмоционального  контакта  с  аутичным  ребёнком  является  очень  важным  

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

сопровождения  в целом. 

Формирование  способности  эмоционального  взаимодействия  с  другими  людьми  и  

окружающем  мире  в  целом: 

- формирование  способности  выделять  признаки  эмоционального  состояния  других  

людей  и  адекватно  на  них  реагировать; 

- развитие  способности  к  эмоциональному  резонансу,  перспективе – к  сопереживанию,  

сочувствию,  состраданию; 

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

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

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

- использование  аффективно  значимой  цели  в  качества  фактора,  организующего  

поведение  (через эмоциональной  тонизирование  при  определённом  уровне  развития  

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

указательный  жест.  Подкреплением  должно  стать  не  только  удовлетворение  желания,  

но  и  похвала  другого  человека,  и  нужно  стремиться  к  том,  чтобы  она  постепенно  

стала  более  важной,  чем  материальный  результат. 

Развитие  сенсорно-перцептивной  сферы 

Особенности  сенсорно-перцептивной  сферы  относят  к  одним  из  основных  признаков  

аутизма.  От  уровня  развития  сенсорно-перцептивной  сферы,  качественных  

характеристик  восприятия  зависит  не  только  накопление  чувственного  опыта  и  

формирование  сенсорных  образов.  Но  и  фактически  всё  психическое  и   физическое  

развитие  человека. 

Содержание  направления  включает  6  разделов: 

«Зрительное  восприятие», 
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«Слуховое  восприятие», 

«Кинестетическое  восприятие» 

«Восприятие  запаха»,  «Восприятие  вкуса», 

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

Содержание  каждого  раздела  представлено  по  принципу  «от  простого  к  сложному».   

Сначала  проводится  работа,  направленная  на  расширение диапазона  воспринимаемых  

ощущений  ребёнка,  стимуляцию  активности. 

Под  активностью  подразумеваются  психические,  физические,  речевые  реакции  ребёнка,  

например:  эмоционально-двигательная  отзывчивость,  концентрация  внимания,  

вокализация. 

В  дальнейшем  в  ходе  обучения  формируются  сенсорно-перцептивные  действия.  

Ребёнок  учится  не  только  распознавать  свои  ощущения,  но  и  перерабатывать  

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

лучше  ориентироваться  в  окружающем  мире. 

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

воспитанников  с  РАС  может  быть  повышенная  чувствительность  к  стимулам  той  или  

иной  модальности,  не  учитывая  которую,  можно  спровоцировать  нежелательные  

поведенческие  реакции  и  предпосылки  к  формированию  страхов. 

Зрительное  восприятие: 

- стимулировать  фиксацию  взгляда  на  предмете; 

- стимулировать  функцию  прослеживания  взглядом  спокойно  движущегося  объекта; 

- создавать  условия  для  фиксации  взгляда  ребёнка  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  ребёнка  на  предметах,  находящихся  

рядом  с  ребёнком,  а  также  на  небольшом  удалении; 
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- стимулировать  развитие  координации  движений  рук  при   обеспечении  зрительного  

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

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

- формировать  зрительное  восприятие  разных  предметов,  учить  дифференцировать  

предметы  (игрушки),  имеющие  разное  функциональное  назначение  (мяч,  машинка,  

кубик); 

- учить  различать  предметы  по  цвету,  форме,  величине; 

- развивать  способность переключать  зрительное  внимание  с  одного  предмета  на  

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

- формировать  умение  выделять  изображение  объекта  из  фона; 

- создавать  условия  для  накопления  опыта  реагирования  на  зрительные  стимулы. 

Слуховое  восприятие: 

-  развивать  слуховые  ориентировочные  реакции  на  звучащие  стимулы   погремушки,   

колокольчики,  шарманки); 

- стимулировать  проявления  эмоциональных  и  двигательных  реакций  на  звучание  

знакомых  игрушек; 

- пробуждать  прислушиваться  к  звукам,  издаваемым  различными  предметами  и  

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

манипулировать  ими; 

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

голос,  подкрепляя  демонстрацией  игрушки,  возможностью  погреметь,  сжать  игрушку  

самостоятельно  или  совместно  с  педагогом; 

- побуждать  ребёнка  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); 

- активировать  возможность  прислушиваться  к  звучанию  невидимой  игрушки,  ожидать  

её  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  ребёнком  в  темпе  звучания:  хлопать  ладошками  ребёнка,  

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

голоса,  соотнося  их  с  конкретными  игрушками  и  игровой  ситуацией; 
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- создавать  условия  для  накопления  опыта  восприятия  различных  звуков  окружающего  

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

звонке,  шуме  льющейся  воды, звуке  падающего  предмета),  называя  соответствующие  

предметы  и  действия; 

- расширять  слуховое  восприятие  звуков  природы  (шум  ветра,  шум  воды.  голоса  

животных  и  птиц),  подражать  им; 

- совершенствовать  слуховое  восприятие  через  игры  с  музыкальными  инструментами,  

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

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

- учить  узнавать  и  различать  скрытые  от  ребёнка  игрушки  по  их  звучанию,  голоса  

животных  при  использовании  дидактических  игр  («Кто  там?»,  «Кто  пришёл  вначале?»,  

«Кто  спрятался?»); 

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

- создавать  условия  для  пространственной  ориентировки  на  звук,  используя  звучание  

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

и  упражнениях,  побуждая  воспитанников  определять  расположение  звучащего  

предмета,  бежать  к  нему,  показывать  и  называть  его. 

Тактильное  и  кинестетическое  восприятие: 

- активировать  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,  тёплый),  фактуре  (гладкий,  шероховатый),  вязкости  (твёрдый,  жидкий,  

густой,  сыпучий); 

- развивать  тактильно-кинестетическое  восприятие  через  накопление  разнообразных  

ощущений  в  результате  давления  на  поверхность  тела,  изменение  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  путём  обследования  различной  предметной  среды,  предлагать  ребёнку  для  

захватывания,  сжимания  предметы  разной  формы,  цвета,  фактуры; 

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

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

(мокрый,  сухой),  вязкости  (жидкий  густой); 
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- формировать  умение  дифференцировать  игрушки  (предметы)  на  основе  тактильного  

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

мягкие,  опираясь  на  их  тактильные  свойства). 

Восприятие  вкуса:   

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

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

Восприятие  запаха: 

- вызывать  спокойные  реакции  на  запахи  (продукты,  растения); 

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

Формирование  сенсорных  эталонов  (цвет,  форма,  величина): 

- обогащать  опыт  манипулятивной  деятельности  ребёнка  с  предметами  различной  

формы,  величины,  разного  цвета; 

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

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

восприятия; 

- учить  сравнивать  внешние  свойства  предметов  («такой – не  такой»,  «дай  такой  же»); 

 - формировать  способы  сравнения  разных  свойств  предметов  (путём  наложения,  

сортировки). 

Формирование  полисенсорного  восприятия: 

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

его  звучанию  (запаху,  тактильным  характеристикам). 

Формирование  предпосылок  интеллектуальной  деятельности 

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

является  уровень  интеллектуального  развития  ребёнка. 

Работа  по  формированию  предпосылок  интеллектуальной  деятельности  является  

обязательной  составляющей  комплексного  сопровождения  воспитанников  с  РАС.  Она  

особенно  важна  в  случае  тяжёлых  и  осложнённых  форм  РАС  и  должна  начинаться  

как  можно  раньше. 

Формирование  и  развитие  коммуникации. 

Освоение  содержания  этого  приоритетного  направления  проводится  в  процессе  

взаимодействия  воспитанников  с  ближним  социальным  окружением  и  рассматривается  

как  основа  формирования  потребности  в  общении,  форм  и  способов  общения,  а  в  
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дальнейшем  -  игровой  деятельности  или  её   предпосылок,  основ  развития  личности  

ребёнка  с  аутизмом. 

Основополагающим  является  формирование  способов  принятия,  установления  и  

поддержания  контакта  ребёнка  с  педагогическим  работником  и  научение  ребёнка  

приёмам  взаимодействия  с  ним.  Большую  роль  играет  эмоциональный  контакт  с  

родителями  (законными  представителями),  который  является  важным  звеном  

становления    мотивационной  сферы  ребёнка. 

Содержание  этого  приоритетного  направления  коррекционно-развивающей  работы  

подразделяется   на: 

-  формирование  потребности  в  коммуникации,  развитие  эмоциональных  средств   

общения  ребёнка  с  родителями  (законными  представителями),  педагогическим  

работником,  формирование  способности  принимать  контакт;  

-  развитие  взаимодействия  ребёнка  с  другими  детьми; 

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

Формирование  потребности  в  коммуникации 

Развитие  эмоциональных  средств  общения  ребёнка  с  родителями  (законными  

представителями),  другими  близкими,  педагогическим  работником: 

- формировать  потребность  в  общении  с  родителями  (законными  представителями),  

педагогическим  работником  в  процессе  удовлетворения  физических  потребностей  

ребёнка; 

- формировать  у  ребёнка  эмоциональную  отзывчивость  через  тёплые   эмоциональные  

отношения  с  родителями  (законными  представителями),  чувство  доверия  и  

привязанности  к  ним; 

- создать  условия  для  пробуждения  у  ребёнка  ответных  реакций  на  контакт  с  

родителями  (законными  представителями),  педагогическим  работником; 

- формировать  эмоционально-личностные  связи  ребёнка  с  родителями  (законными  

представителями),  педагогическим  работником,  положительное  взаимодействие  между  

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

настроенность  друг  на  друга; 

- стимулировать  установление  и  поддержание  контакта  ребёнка  с  родителями  

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

вербализации,  развитие  ритмического  диалога); 

- укреплять  визуальный  контакт  ребёнка  с  родителями  (законными  представителями),  

педагогическим  работником  в  процессе  телесных  игр; 

- формировать  умение  фиксировать  взгляд  на  родителях  (законных  представителях),  

педагогическом  работнике;   
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- формировать  умение  прослеживать  взглядом  за  родителями  (законными  

представителями),  педагогическим  работником,  его  указательным  жестом  как  основного  

вида  предпосылок  проявления  внимания  к  совместному  действию. 

Развитие  взаимодействия  ребёнка  с  педагогическим  работником  и  другими  детьми: 

- создавать  предпосылки  для  возникновения  у  ребёнка  ощущения  психологического  

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

- формировать  навыки  активного  внимания; 

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

в  сторону  источника  звука; 

- вызывание  реакции  на  голос  поворотом  головы  и  взглядом  в  сторону  говорящего; 

- формировать  поддержание  эмоционального  контакта   с  педагогическим  работником  и  

концентрацию  внимания  ребёнка  на  контакте  в  процессе  игрового  и  речевого  

взаимодействия; 

- вызывать  у  ребёнка  эмоционально  положительные  голосовые  реакции  и  устанавливать  

на  их  основе  контакт; 

- вызывать  эмоционально  положительное  реагирование  на  социально-коммуникативные  

игры,  пение  педагогического  работника  с  использованием  разнообразных  игрушек  и  

игр; 

- создавать  возможность  совместных  игр  с  новым  педагогическим  работником; 

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

работник; 

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

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

организованной  педагогическим  работником  (активным  движениям,  музыкальным  

играм,  предметно-игровым,  продуктивным  видам  деятельности); 

- формировать  умение  непродолжительное  время  играть  рядом  с  другими  детьми; 

- совершенствовать  умения  действовать  по  подражанию  педагогическому  работнику. 

Развитие   основ  социального  поведения  (предпосылок  учебного  поведения,  

профилактика  и  (или)   коррекция  проблемного  поведения): 

- учить  откликаться  на  своё  имя; 

- формировать  умение  выделять  (показывать)  по  речевой  инструкции  педагогического  

работника  основные  части  своего  тела  и  лица  (покажи,  где  голова,  нос,  уши,  руки,  

живот); 
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- учить  ориентироваться  на  оценку  своих  действий  педагогическим  работником,  

изменять  своё  поведение  с  учётом  этой  оценки; 

- формировать  предпосылки  учебного  поведения:  учить  соблюдать  определённую  позу,  

слушать,  выполнять  действия  по  подражанию  и  элементарной  речевой  инструкции; 

- учить  адекватно  вести  себя  на  занятиях  в  паре  с  другим  ребёнком,  с  группой; 

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

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

Речевое  развитие 

Специфические  нарушения  развития  ребёнка  значительно  препятствуют  и  

ограничивают  его  полноценное  общение  с  окружающими.  У  воспитанников  с  РАС  

отсутствует  или  слабо  выражена  потребность  в  коммуникативных  связях,  имеются  

трудности  выбора  и  использования  форм  общения,  включая  коммуникативную  речь  и  

целенаправленность  речевой  деятельности. 

В  связи  с  этим  обучение  воспитанников  речи  и  коммуникации  должно  включать  

целенаправленную  психолого-педагогическую  работу  по  формированию  возможностей  

общения,  его  вербальных  и  невербальных  средств. 

Цель  речевого  развития – формирование  коммуникативных  и  речевых  навыков  с  

использованием  средств  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  умения  

пользоваться  ими  в  процессе  общения  и  социального  взаимодействия. 

Программа  представлена  следующими  разделами:  развитие  потребности  в  общении,  

развитие  понимания  речи  и  развитие  экспрессивной  речи. 

Развитие  потребности  в  общении: 

- формировать  аффективно-личностные  связи  у  ребёнка  с  родителями  (законными  

представителями),  педагогическим  работником  как  основу  возникновения    интереса  к  

общению; 

- развивать  эмоциональные  средства  общения  ребёнка  с  родителями  (законными  

представителями),  педагогическим  работником; 

-  формировать  умение  принимать  контакт; 

- формировать  умение  откликаться  на  своё  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 взаимодействиями  с  

педагогическим  работником; 
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- учить  использовать  доступные  средства  коммуникации  с  педагогическим  работником  

(жесты,  слова:  «привет,  пока,  на,  дай»); 

- стимулировать  речевые  проявления  и  инициативу  воспитанников:  обращения,  

просьбы,  требования; 

- стимулировать  речевые  реакции  в  процессе  общения  с  родителями  (законными  

представителями),  педагогическим  работником. 

Развитие  понимания  речи: 

- стимулировать  внимание  ребёнка  к  звучащей  речи  педагогического  работника,  

интонации,  голосу,  зрительному  восприятию  ребёнком  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  ребёнка,  на  которую  он  

направляет  свой  взгляд; 

- создавать  условия  для    развития  слухового  восприятия  при  использовании  различных  

игр  с  музыкальными  игрушками; 

- формировать  умение  находить  близко  расположенный  предмет,  который  называет  

педагогический  работник; 

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

ребёнка; 

- создавать  условия  для  восприятия  различных  интонаций  речевых  высказываний  

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

соответствующей  мимикой  лица  и  естественными  жестами; 

- учить  выполнять  запрет:  «Нельзя»,  «Стоп»; 

- формировать  взаимосвязь  между  движением  и  его  словесным  обозначением,  

комментируя  действия  ребёнка  и  собственные  движения  речью; 

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

- учить  выполнять  простые  инструкции,  сопровождаемые  соответствующим  жестом: 

«иди  ко  мне»,  «сядь»; 

- учить  выполнять  простые  инструкции,  предъявляемые  без  жеста; 

-  учить  воспитанников  слушать  песенки,  стихи,  фиксировать  взгляд  на  артикуляции  

педагогического  работника; 

- активизировать  речевые  реакции  воспитанников,  совместно  рассматривая  предметы,  

игрушки,  картинки; 
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-учить  показывать  по  просьбе  знакомые  предметы  и  их  изображения. 

Развитие  экспрессивной  речи,  в  том  числе  средствами  невербальной  коммуникации: 

- стимулировать  использование  жеста,  указывающего  на  желаемый  объект,  чтобы  

выразить  просьбу; 

- учить  выражать  просьбу  с помощью  вокализации,  которая  может  сопровождаться  

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

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

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

работником; 

- учить  выражать  отказ  социально  адекватными  средствами  (например,  движением  

головы  или  кисти); 

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

- стимулировать  фиксацию  взгляда  на  лице  педагогического  работника  для  получения  

желаемого  предмета; 

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

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

выражения  просьбы; 

- учить  показывать  пальцем  на  желаемый  отдалённо  расположенный  (1м  и  более)  

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  партнёра,  смотреть  в  глаза  партнёра  по  общению; 

- учить  воспитанников  подражать  действиям  губ  педагогического  работника  в  русле  

простой  артикуляционной  гимнастики; 

- побуждать  к  звукоподражанию; 

- создавать  условия  для  активизации  воспитанников  к  речевым  высказываниям  в  

результате  действий  с  игрушками  («паровоз -  ту –ту»,  «самолёт – ууу»); 

- учить  воспитанников  отвечать  на  вопросы:  «Хочешь  пить?» - «Да»,  «Нет»,  «Хочу»,  

«Не  хочу»;  выражать  свои  потребности  словами:  «Дай  пить»,  «Хочу  сок»,  «Хочу  

спать»  ( в  дальнейшем  -  с  обращением), 

Профилактика  формирования  проблем  поведения  и  их  коррекция 
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В  возрасте  до  трёх  лет  у  любого  ребёнка  возможности  обозначить  своё  отношение  к  

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

используется  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  воспитанников  с  РАС)  как  можно  раньше  привлекались  родители  

(законные  представители)  и  другие  члены  семей,  в  которых  есть  дети  с  аутизмом,  

поскольку  в  этот  период  ребёнок,  в  основном  находится  в  семье  (больше,  чем  в  

любом  другом  возрасте).  Коррекционную  работу  с  проблемами  поведения  следует  

строить  в  русле  развивающих,  эмоционально   ориентированных  методов;  элементы  

поведенческих  подходов  следует  вводить  по  мере  необходимости  и  выяснения  

особенностей  психологического  профиля  ребёнка. 

Основные  составляющие  психолого-педагогического  сопровождения: 

-создание  эмоционально  положительной  атмосферы  в  окружении  ребёнка  

исключительно  важно  не  только  в  плане  профилактики  и  коррекции  проблем  

поведения,  но  для  развития  ребёнка  в  целом.  Положительные  эмоции  способствуют  

повышению  общего  (в  том  числе,  психического)  тонуса,  создают  благоприятный  фон  

для  установления  контакта  и  развития  взаимодействия,  общения  с  ребёнком; 

- установление  эмоционального  контакта  также  нужно  для  всех  направлений  

сопровождения  т.к. эмоциональный  контакт  ребёнка  с  аутизмом  с  педагогическим  

работником,  родителями  (законными  представителями)  делает  приобретённые  навыки 

более  стойкими,  не  требующими  постоянного  ,подкрепления,  ориентирует  на  

естественные,  эмоциональные  формы  поощрения  и  (или)  подкрепления; 

- установление  функции  проблемного  поведения  необходимо  проводить  для  

определения  конкретного  направления  помощи:  при  установлении  функции  

проблемного  поведения  (основные  функции:  избегание  неприятного  (нарушение  

привычного  стерео типа,  непонимание  происходящего,  общение  в  некомфортной  для  

ребёнка  форме,   непривлекательное занятие,  сверхсильные  сенсорные  стимулы,  

внутренний дискомфорт)  и  получение  желаемого),  необходимо  в  соответствие с  

используемым  коррекционным  подходом  и  с  учётом  индивидуальных  особенностей  

ребёнка  разработать  программу  по  предупреждению  ситуаций,  провоцирующих  

проблемное  поведение  (например,  обучение  адекватным  способам обозначать  свои  

желания:  не  криком  или  плачем,  а  указательным  жестом). 

В  случае  возникновения  эпизода  проблемного  поведения: 
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а)  никаким  образом  не  обнаруживать  негативных  эмоциональных  реакций,  т.к.  они  

могут  подкреплять  проблемное  поведение; 

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

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

нежелательную  поведенческую  реакцию; 

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

игнорирование,  тайм-аут). 

Развитие  двигательной  сферы  и  физическое  развитие 

Детям  с  аутизмом  могут  быть  свойственны  различные  уровни  двигательной  

активности,  от  гиперактивности  до  выраженной  двигательной  заторможенности,  

неравномерность  развития  двигательной  сферы.  Это  направление  сопровождения  

включает: формирование  предметно-манипулятивной  деятельности,  развитие  предметно-

практической  деятельности,  общефизическое  развитие  и  подвижные  игры. 

Формирование  предметно-манипулятивной  деятельности: 

1)  развивать  различные  виды  захвата  и  удержания  предмета  в   руке; 

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

учить  тянуться  к  этому  предмету; 

3)  учить  рассматривать  игрушку  в  своей руке,  перекладывая  её  из  одной  руки  в  

другую; 

4) формировать  умение  ставить  игрушку  на  определённое  место; 

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

просьбе  педагогическому  работнику; 

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

7) учить  вставлять  в  прорези  коробки  соответствующие  плоскостные  фигурки; 

8) вызывать  интерес  к  объёмным  формам,  учить  опускать  объёмные  геометрические  

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

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

пальцем  и  прослушивая  разные  мелодии; 

10) создавать  ситуации  для  формирования  взаимодействия  обеих  рук.  

Формирование  предметно-практических  действий:  предметно-практические  действия  

(далее – ППД)  являются   ведущей  деятельностью  ребёнка  в  раннем  возрасте  и  

начинаются  на  уровне  неспецифических  манипуляций.  Обучение  направлено  на  

формирование  специфических  манипуляций,  которые  в  дальнейшем  преобразуются  в  

произвольные  целенаправленные  действия  с  различными  предметами  и  материалами: 
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а) действия  с  материалами: формировать  умения:  сминать,  разрывать,  размазывать,  

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

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

негативных  аффективных  реакций); 

- знакомить  со  свойствами  отдельных  материалов  (мягкий,  твёрдый,  текучий,  сыпучий,  

пластичный); 

б) действия  с  предметами: 

- развивать  манипулятивные  действия  с  предметами  (до  того  момента,  когда  они  

перестают  соответствовать  возрастным  нормам); 

- формировать  умения  захватывать,  удерживать,  отпускать  предмет; 

- учить  толкать  предмет  от  себя  и  тянуть  предмет  по  направлению  к  себе; 

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

- формировать  умения  вынимать  и  (или)   складывать  предметы  из  ёмкости  или  в  

ёмкость,  перекладывать  предметы  из  одной  ёмкости  в  другую; 

- учить  вставлять  предметы  в  отверстия,  нанизывать  предметы  на  стержень,  нить; 

- активизировать  ППД  (хватания,  бросания,  нанизывания)  при использовании  

совместных  или  подражательных  действий; 

- формировать  способы  усвоения  общественного  опыта  на  основе  ППД  (  действия  по  

подражанию,  образцу  и  речевой  инструкции); 

- учить  действовать  целенаправленно  с  предметами-инструментами,  учитывая  их  

функциональное  назначение  и  способы  действий  (ложкой,  лейкой,  молоточком,  

маркером,  сачком,  тележкой  с  верёвочкой); 

- создавать  условия  для  развития  познавательной  активности  ребёнка  через  выделение  

предметов  из  окружающей  среды. 

Общефизическое  развитие: 

1)  формировать  у  воспитанников  интерес  к  физической  активности и  совместным  

физическим  занятиям  с  педагогическим  работником  (в  дальнейшем  -  по  возможности  

с  другими  детьми); 

2) создавать  условия  для  овладения  ползанием:  формирование  координированного  

взаимодействия  в  движениях  рук  и  ног; 

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

залезать  на  горку  с  поддержкой  педагогического  работника  и  самостоятельно  

спускаться  с  неё; 
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4)  продолжать  совершенствовать  навык  проползать  через  что-то  (ворота,  обруч)  и  

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

5) учить  перешагивать  через  легко  преодолимое  препятствие  (ручеёк,  канавку,  палку));  

6) учить  воспитанников  играть  с  мячом  («лови _ бросай»,  бросать  в  цель); 

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

ними  некоторые  действия  (мячи,  рули,  обручи); 

8) создавать  условия  для  овладения  умением  бегать; 

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

самостоятельно; 

10) формировать  у  воспитанников  потребность  в  разных  видах  двигательной  

деятельности; 

11) развивать  у  воспитанников  координацию  движений; 

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

13) учить  выполнять  упражнения  для  развития  равновесия; 

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

15) учить  переворачиваться  из  одного  положения  в  другое:  из  положения  «лёжа  на  

спине»  в  положение  «лёжа  на  животе»  и  обратно; 

16) учить  воспитанников  спрыгивать  с  высоты  (с  гимнастической  скамейки,  высота  

15-20 см); 

17) учить  воспитанников  подползать  под  верёвку,  под  скамейку; 

18) формировать  правильную  осанку  у  каждого  ребёнка;  

19) тренировать  у  воспитанников  дыхательную  систему; 

20) создавать  условия  в  группе  для  эффективной  профилактики  простудных  и  

инфекционных  заболеваний  и  для  закаливания  организма. 

Подвижные  игры 

Задачи  этого  подраздела  тесно  связаны  с  задачами  направления  «Предпосылки  

развития  игровой  деятельности»,  хотя  представленность  игровых  моментов  в  

совместной  двигательной  активности  может  быть  очень  разной. 

В  ходе  совместной  двигательной  активности  облегчается  формирование  понимания  

мотивов  деятельности  других  участников;  преследуются  следующие  задачи: 

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

2) закреплять  сформированные  умения  и  навыки; 
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3) стимулировать  подвижность,  активность  воспитанников; 

4) развивать  взаимодействие  с  педагогическим  работником  и  другими  детьми; 

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

умения  согласовывать  свои  движения  с  движениями  других  играющих  воспитанников. 
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