
Краткая презентация Адаптированной основной образовательной программы для 

детей с РАС. 

В соответствии с Законом об образовании N 273-ФЗ «Содержание дошкольного 

образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой…» 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области» 

функционирует с 1970 года. 

Деятельность МБДОУ детский сад №1 по осуществлению дошкольного 

образования, дополнительных образовательных услуг платного и бесплатного 

характера регламентируется лицензией серия 31ЛО1 № 8378 регистрационный № 

1033108200927 от 07 ноября 2016 года.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. №1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015г. № 996-р; 

7. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

8. СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  

деятельности  на  уровне  дошкольного  образования,  сформирована  как  

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации  и  

индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и  

определяет      комплекс      основных      характеристик      дошкольного   

образования  (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых  

ориентиров  дошкольного  образования)  в  образовательной  деятельности. 

        Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

 



коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования.  

       Программа направлена на:  

       - создание условий для развития личности ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

         - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.                    

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). Разработана с учетом учебно-

методического комплекта программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой М. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (далее - образовательные программы) 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2- 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  

 «Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие») Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева- Белгород: издательство БелИРО, 2021 

 Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Выходи играть во 

двор!» Л.Н. Волошиной. 

 «Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР  с 4-7 лет» под редакцией Н.В. Нищев 

 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик – семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

 Программа «Воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» автор Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин. 

 Рабочая программа воспитания. 

    Актуальность создания программы обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

образовательного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого- 



педагогического сопровождения каждого воспитанника, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать. 

         Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования разработана для детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра. 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский 

сад №1 комбинированного вида Белгородской области» для детей с 

расстройствами аутистического спектра обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей в возрасте от 3-х  до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Срок реализации программы – 5 лет. Основной 

формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 

является организованная образовательная деятельность (ООД). Организованная 

образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида 

белгородской области» для детей с расстройствами аутистического спектра. 

Цели и задачи Программы 
Целью настоящей Программы является 

 
обеспечение 

 
реализации 

коррекционно - образовательной составляющей комплексног
о 

психолого- 

педагогического и медико- социального сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения возможно 

более высокого уровня социальной адаптации и социализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

Достижение цели Программы обеспечивается методическим 

плюрализмом в сочетании с научно обоснованным выбором основного 

коррекционного подхода и пакета вспомогательных подходов, ранним 

началом комплексного сопровождения, дифференцированным и 

индивидуализированным характером коррекционных и общеразвивающих 

средств. 

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством решения 

следующих задач: 

– комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного 

возраста, включая коррекцию и(или) компенсацию основных 

нарушений, обусловленных аутизмом, а также других 

сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

– оказания специализированной комплексной помощи в освоении 

содержания образования; 
– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 
– обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в соответствии с основными 

образовательными программами дошкольного и начального общего 



образования; 

– создания на основе результатов коррекционно-образовательного 

процесса благоприятных условий развития детей с РАС в 

соответствии с их возможностями, индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка; 

– объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирования личности ребѐнка с аутизмом, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечения вариативности образовательной траектории 

дошкольного уровня с учѐтом особенностей развития детей с 

аутизмом, включая выраженную полиморфность РАС; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей 

индивидуальным и психофизическим особенностям детей с РАС; 

– сотрудничества с семьѐй, в которой есть ребѐнок с аутизмом, 

обеспечения психолого- педагогической поддержки такой семьи, повышения 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах особенностей 

развития детей с РАС и основах их комплексного сопровождения. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Формирование Программы осуществляется на основе положений 

ФГОС дошкольного образования, преломлённых в соответствии с 

закономерностями развития детей с РАС. 

 

Принципы дошкольного образования и особенности развития детей 

с РАС в дошкольном возрасте 

1. Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС 

дошкольного образования понимании связана: 1) с многообразием 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и иных общностей; 

2) с нарастающей неопределѐнностью и мобильностью современного мира; 

3) с умением ориентироваться в многообразии жизненных ситуаций, 

необходимостью сохранять свою идентичность в сочетании со 

способностью позитивно, конструктивно и гибко взаимодействовать с 

другими людьми и т.д. Поддержка такого разнообразия детства для детей с 

РАС очень важна, но с очень существенными условиями и оговорками. 

Во-первых, этот принцип в случае РАС можно рассматривать только как 

цель коррекционно-образовательного процесса, достижение которой 



возможно частично, искажѐнно и далеко не во всех случаях. Качества, 

обеспечивающие описанное выше разнообразие (осознание идентичности 

на самых разных уровнях, начиная с физической; взаимодействие с 

другими людьми; ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), относятся 

к основным симптомам РАС и формируются в результате коррекционной 

работы. 

Во-вторых, при РАС в раннем и дошкольном возрасте у наблюдаемого 

разнообразия иная природа, его проявления обусловлены нарушениями 

развития и требуют не поддержки, а смягчения и – в идеале – преодоления. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без 

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

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

При типичном развитии подготовка к этим последующим этапам в 

дошкольном возрасте происходит в основном имплицитно, прежде всего, в 

виде подражания (сначала спонтанного, потом произвольного), игры, но 

при аутизме на уровне диагностического признака (МКБ-10, F84.0, А, п.5) 

отмечаются «нарушения в ролевых и социально- имитативных играх». 

Таким образом, необходимо либо сформировать способность у ребѐнка с 

РАС усваивать информацию имплицитно («из жизни», прежде всего, в 

простейшем случае – через произвольное подражание, потом – через игру), 

либо использовать (вынужденно!) в необходимом объѐме эксплицитные 

методы обучения. Как показывает практика, целесообразно использовать 

оба направления, причѐм соотношение между ними должны быть гибкими, 

учитывающими индивидуальные особенности ребѐнка и динамику 

коррекционного процесса. Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение, (амплификацию) детского 

развития. В условиях искажѐнного развития границы между этапами 

детства (иногда и самого детства) размыты и смещены, психический 

возраст по отдельным функциям может очень сильно различаться, и 

говорить о полноценности проживания этапов детства (как и об 

амплификации) без предшествующей коррекционной работы не 

представляется возможным. 

3. Позитивная социализация ребѐнка действительно необходима, но 

еѐ формирование возможно после преодоления качественных нарушений 

социального взаимодействия и коммуникации, являющихся одними из 

основных проявлений аутизма. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, прежде всего ребѐнка, но это возможно только на базе 

преодоления типичных для аутизма трудностей реперезентации 



психической жизни других людей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Выраженность аутистических расстройств в плане осознания 

своего положения в окружающем может быть разной: в части случаев 

ребѐнок с аутизмом не может выделять себя как физический объект (не 

дифференцирует себя и своѐ отражение в зеркале), иногда не различает 

живое и неживое, не всегда отличает друг от друга людей из ближнего 

круга и т.д. Как будет строиться сотрудничество даже в относительно 

лѐгких случаях РАС, если психическая жизнь другого человека 

воспринимается искажѐнно и/или неполно? Какого-то уровня 

сотрудничества детей с аутизмом и взрослых (родителей, специалистов) с 

помощью коррекционной работы можно добиться всегда, но выйти на 

такой уровень социального взаимодействия и коммуникации, который 

позволяет ребѐнку с аутизмом стать субъектом образовательных 

отношений в дошкольном возрасте удаѐтся редко. 

6. Сотрудничество Организации с семьѐй. Этот принцип является 

исключительно важным по многим причинам: родители (или лица, их 

заменяющие) являются неотъемлемыми участниками образовательного 

процесса и в том смысле, что именно они принимают важные решения 

(например, о форме получения образования) и, что очень желательно, 

могут выступать в роли парапрофессионалов. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так 

и в организационном планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет 

исклчительноно большое значение в связи с выраженной неоднородностью 

контингента детей с аутизмом. Обеспечение индивидуальной 

образовательной траектории каждого ребѐнка с учѐтом его интересов, 

возможностей, способностей, склонностей, особенностей развития. 

Активность ребѐнка с аутизмом в выборе содержания своего образования 

представляется весьма проблематичной уже из-за трудности выбора как 

такового и требует осознания ребѐнком своей роли в образовательном 

процессе, что без коррекционной работы представить сложно. 
8. Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия 
«возрастная адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический 

возраст по различным функциям может существенно различаться. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребѐнку через разные виды 

деятельности с учѐтом его актуальных и потенциальных возможностей, 

предполагает ориентацию работы педагога на зону ближайшего развития, 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребѐнка. При аутизме использование традиционных для 

дошкольного возраста форм и методов обучения затруднено из-за 

несформированности ролевой, сюжетной, социально-имитативной игры и 

других имплицитных форм обучения, а также стереотипа обучения, что 



вызывает необходимость использования эксплицитных методов, а при 

выраженных проявлениях аутизма – директивных методов обучения. 

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено 

пять образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое 

развитие). Деление содержательной части Программы на эти 

образовательные области не означает, что каждая из этих образовательных 

областей реализуется независимо, многообразные связи между ними 

должны учитываться в коррекционно-образовательном процессе. При РАС 

в силу фрагментарности восприятия формирование и развитие 

междисциплинарных связей приобретает также коррекционное значение. 

10. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Основная ценность 

Программы – ориентированность на приоритет проблем детей с РАС, 

обусловленных аутизмом (с учѐтом существующих реалий), и 

представленные выше цели Программы являются инвариантными по 

отношению к выраженности проблем аутизма, возрасту, полу, 

национальной и социальной принадлежности детей с РАС. Предлагаемые 

Программой методические подходы и решения представляют собой 

вариативный спектр средств реализации и достижения целей Программы. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79, пункт 2) 

указано, что для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе для детей с расстройствами аутистического спектра, РАС) 

создаются специальные условия получения образования. В той же статье 

(пункт 3) поясняется, что специальные условия подразумевают 

специальные программы и методы, учебники и пособия, дидактические 

материалы и технические средства, а также использование помощников 

(ассистентов, тьюторов). 

В литературе (С.А.Морозов) предложены следующие особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС: 

• коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик; 

• преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности 

потребности в вербальном и невербальном общении и развивающихся 

вторично (или сочетанных) нарушений форм коммуникации; 

• создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе 

поступков, действий, поведения других людей, для развития социального 

взаимодействия; смягчение обусловленных аутизмом особенностей 

поведения, затрудняющих учебный процесс, взаимодействие с другими 

людьми, в тяжелых случаях — пребывание в обществе, в коллективе. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 



характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во 

времени (вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения 

процессов формирования и использования опыта (впечатления 

накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого 

слова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая 

информацией – иногда очень большой – человек с аутизмом не может 

выбрать (и тем более использовать) то, что соответствует заданному - 

потребности, необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения 

(символизации). Психофизиологическая основа этого явления изучена 

недостаточно, но, тем не менее, его ближайшее следствие очевидно: это 

трудности восприятия, усвоения сукцессивно организованных процессов, 

что в случае РАС – общепризнанный в науке факт. 

Проявления нарушений пространственно-временных характеристик 

окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, основными 

из них являются: 

• фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности 

формирования мономодального сенсорного образа – зрительного, 

звукового и др.), межмодальная (трудности формирования полисенсорного 

образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции5 (фиксация 

на мелких деталях при трудности или невозможности формирования 

целостного образа); 
• симультанность восприятия; 

• трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

предполагает целый спектр методических решений. Это могут быть 

специальные занятия, направленные на формирование целостного 

сенсорного образа (не только и не столько в русле сенсорной интеграции в 

традиционном понимании этого метода) и(или) способности выделения 

существенных, смыслоразличительных признаков (релизеров) организация 

сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала 

в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным 

каналам. 

В отношение трудностей усвоения сукцессивно организованных 

процессов поведенческие методические подходы предлагают 

визуализацию временных характеристик («визуализацию времени») в виде 

расписаний, различных по форме (стеллаж или стенд на стене, тетрадь, 

определѐнная пространственная организация последовательности заданий 

(например, корзинки с заданиями нужно брать слева направо) и др.), 

уровню организации и техническому решению (предметное, визуальное 

(картинки, фото, пиктограммы и др.), таблички с надписями), объѐму (на 

определѐнный вид деятельности (скажем, переодевание при приходе в 

школу), день, неделю и более), конкретный выбор которых зависит от 

особенностей ребѐнка, этапа работы, коррекционных задач и др. 

Ещѐ одним следствием трудностей восприятия и усвоения 

сукцессивно организованных процессов является такой важнейший приѐм, 



как максимальная визуализация учебного материала. Ребѐнку с аутизмом 

трудно воспринимать инструкции на слух, гораздо легче – в визуальной 

форме, которая в большей степени позволяет симультанирование 

воспринимаемого материала. Необходимость структурирования 

пространства связана с симультанностью восприятия в его примитивной 

форме, когда одномоментность восприятия связана не целостностью 

образов и(или) представлений, которые сформированы ещѐ недостаточно, 

но только с одновременностью ощущения. при аутизме в силу асинхронии 

развития такая форма симультанности сохраняется длительное время; 

определѐнные виды деятельности оказываются жѐстко связанными с 

определѐнными участками пространства (компартментами), и попытки 

видоизменять, нарушать сложившийся симультанный комплекс ставят 

перед ребѐнком с аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, что 

затрудняет возможности выбора, ограничивает формирование 

произвольности и часто вызывает негативные поведенческие реакции. 

Простейший приѐм из используемых в таких случаях – 

структурирование пространства, то есть жѐсткая привязка определѐнных 

занятий к соответствующим участкам пространства (компартментам). Это, 

с одной стороны, предупреждает значительную часть проблем поведения, 

но, с другой стороны, ограничивает произвольность, способствует 

закреплению стереотипов поведения. 
Существует много конкретных приёмов наработки гибкости; 

• одно и то же задание ребѐнок выполняет с разными специалистами, 

занятия проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были 

хорошо отработаны, и вероятность нежелательных реакций на изменения 

была минимальной; 

• постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора 

(«Хочешь пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух 

возможностей (предлагаем волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); 

предлагаем несколько вариантов привлекательных занятий в форме 

фотографий на планшете и др.; 

• введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-

то понятными условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая 

погода – качаемся на качелях во дворе), на основе выбора из двух-трѐх 

привлекательных занятий (что ты выбираешь: собирать пазлы или прыгать 

на батуте?); на основе свободного выбора, если сформирован навык 

проведения досуга (под контролем взрослого); 
• любые иные способы генерализации навыка. 
Развитие социального взаимодействия, коммуникации и еѐ форм в 

настоящее время рассматриваются как важнейшее направление воспитания 

и обучения детей с РАС. Большинство используемых методических 

подходов так или иначе преследует эти цели. K.Koenig (2012), например, к 

«стратегиям, запускающим социальное развитие», относит прикладной 

анализ поведения, визуальную поддержку, сценарии и ролевые игры, 

развивающие игры, видеомоделирование, опосредованное воздействие 



через партнѐра, технологически оформленные инструкции, навыки 

использования групповых инструкций, развитие саморегуляции и 

самоконтроля. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, 

ориентированы на детей с разной степенью выраженности аутистических 

расстройств и разным их профилем, используют различную техническую 

базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, 

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими 

подходами. 

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при аутизме способность понимать 

мотивы поведения, причины поступков и действий других людей, 

способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 

предполагать ихвозможные последствия и результаты. Без таких 

возможностей другой человек становится для ребѐнка с аутизмом 

непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать 

защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы 

поведения и т.д.), что часто становится причиной тех или иных форм 

проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других 

людей происходит только параллельно с развитием социального 

взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепенный, требующий 

постоянного учѐта возможностей ребѐнка с РАС на данный момент, 

особенностей его мотивационной сферы. 

Особенности проблемного поведения ребѐнка с аутизмом 

разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, 

неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереотипии 

(двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). Такие 

поведенческие проявления препятствуют развитию ребѐнка, 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. Особая 

роль принадлежит функциональному анализу поведения, одному из 

разделов бихевиоризма и прикладного анализа поведения. Предполагается, 

что любое поведение, в том числе и проблемное, выполняет 

определѐнную функцию, через поведенческий акт индивид осознанно или 

неосознанно сообщает о какой-то потребности, каком-то своѐм состоянии, 

об отношении к ситуации. Изучая информацию, связанную с появлением 

определѐнного поведенческого акта, в АВА полученные сведения 

используют для определения и использования таких изменений в 

окружающем, которые снижают частоту или предупреждают 

нежелательные поведенческие проявления. 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

специфические для аутизма 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 или нарушение 

интеллектуального развития в силу синдрома «олиго- плюс» и др.), а также 

с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: 

как правило, у ребѐнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений 

могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства7 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные и др.). 

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 опять-таки 

одновременно как обусловленный аутизмом синдром «олиго- плюс», так и 

классическую органически обусловленную умственную отсталость. Без 

учѐта структуры нарушений возможный уровень эффективности лечебно- 

коррекционной работы не может быть достигнут. 

Таким образом, подготовка к определению стратегии 

образовательныхмероприятий должна включать: 
• выделение проблем ребѐнка, 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. 

 

Планируемые результаты образовательной 

деятельности по реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений, и поэтому планируемые 

результаты образовательной деятельности представлены в форме целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 



детей. Они не являютсяосновой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести 

аутистических расстройств, наличия и степени выраженности 

сопутствующих нарушений развития и состояния здоровья ребенка. 

 
Целевые ориентиры 1 этапа сопровождения 

локализует звук взглядом и/или поворотом головы в

 сторону источника звука;       эмоционально 

позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях);       реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, 

начинает плакать пр.) на запрет («Нельзя!», «Стоп!»); выражает отказ, 

отталкивая предмет или возвращая его взрослому; использует взгляд и 

вокализацию, чтобы получить желаемое; самостоятельно выполняет 

действия с одной операцией; самостоятельно выполняет действия с 

предметами, которые предполагают схожие операции (нанизывание колец, 

вкладывание стаканчиков);      демонстрирует соответствующее поведение 

в ходе выполнения действий с игрушками: бросает мяч, 

катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в 

отверстия и т.д.;       самостоятельно выполняет деятельность, 

включающую два разных действия, например, вынимать, вставлять;       

самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 

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

завершает задание и убирает материал. выполняет по подражанию до 

десяти движений; вкладывает одну – две фигуры в прорезь 

соответствующей формы в коробке форм; нанизывает кольца на стержень; 

составляет деревянный пазл из трѐх частей; вставляет колышки в 

отверстия; нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате 

нажатия срабатывают (например, включается свет, издаѐтся звук, 

начинается движение); каракули); разъединяет детали конструктора и др. 

строит башню из трѐх кубиков; оставляет графические следы маркером 

или мелком (линии, точки, стучит игрушечным молотком по колышкам; 

соединяет крупные части конструктора обходит, а не наступает на 

предметы, лежащие на полу; смотрит на картинку, которую показывает 

взрослый; следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла 

и пр.) куда помещаются какие-либо предметы; или жестов. следует 

инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений выполняет 

простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; находит по 

просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но непосредственно в 

поле зрения ребѐнка, а которые нужно поискать; машет (использует жест 

«Пока») по подражанию; «танцует» с другими под музыку в хороводе; 

выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором снимает 

куртку, шапку (без застѐжек) и вешает на крючок; уместно говорит 



«привет» и «пока», как первым, так и в ответ; играет в простые подвижные 

игры (например, в мяч, «прятки»); понимает значения слов «да», «нет», 

использует их вербально или невербально (не всегда); называет имена 

близких людей; выражения лица соответствуют эмоциональному 

состоянию (рад, грустен); сюжета); усложнение манипулятивных «игр» 

(катание машинок с элементами последовательности сложных операций в 

игре (например, собирание пирамидки, домика из блоков, нанизывание 

бус); понимание основных цветов («дай жѐлтый» (зелѐный, синий и т.д.); 

элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

взрослого); проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с 

помощью иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью 

или жестом к желаемому предмету; выстраивает последовательности из 

трѐх и более картинок в правильном порядке; 

пользуется туалетом с помощью взрослого; моет руки с помощью 

взрослого; ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; преодолевает 

избирательность в еде (частично). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем 

тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 

расстройств является наиболее тяжѐлым и, как правило, сочетается с 

интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжѐлой, глубокой) степени 

и выраженными нарушениями речевого развития): 

- понимает обращѐнную речь на доступном уровне; 

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



альтернативным формам общения; 

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения 

(вербально / невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом; 
- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, 

другими знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

- выделяет родителей и знакомых взрослых; 

- различает своих и чужих; 
- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

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

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы; 
- владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 

- различает «большой – маленький», «один – много»; 

- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута (под 

контролем взрослых); 

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

- пользуется туалетом (с помощью); 

- владеет навыками приѐма пищи. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей 

с расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем 

тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

нарушениями (различной, чаще лѐгкой, иногда умеренной степени и 

нарушениями речевого развития): 

- владеет простыми формами речи (двух-трѐхсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

- различает людей по полу, возрасту; 
- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к 

ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой 

адаптации; 



- участие в групповых играх с движением под музыку и пением 

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

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

- есть прямой счѐт до 10; 
- выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута под 

контролем взрослых; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания 

(одеваться/раздеваться, при приѐме пищи, в туалете), может убирать за собой 

(игрушки, посуду). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей 

с расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести 

аутистических расстройств (первый уровень аутистических расстройств 

является сравнительно лѐгким, часто сочетается с формальной сохранностью 

интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и(или) речевые 

расстройства отмечаются): 

- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

- может поддерживать диалог (часто – формально); 

- владеет конвенциональными формами общения с обращением; 
- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в 

обучающей ситуации (ограниченно); 

- выделяет себя как субъекта (частично); 

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется 

поддержка в незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации; 

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, 

формально); 

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

- владеет основами безотрывного письма; 

- складывает и вычитает в пределах 5-10; 

- сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

- знаком с основными явлениями окружающего мира; 

- выполняет физические упражнения по показу, инструкции и 

расписанию (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 
- выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута под 

контролем взрослых; 



- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами; 

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
- владеет основными навыками

 самообслуживания (одеваться/раздеваться, при приѐме пищи, в 

туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду); 

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

деятельности и в быту. 

Взаимодействие педагогического коллектива с

 семьями, в которых есть дети с 

расстройствами аутистического спектра 

 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии 

ребѐнка общеизвестно и не нуждается в пояснениях и 

доказательствах. сотрудничества семьи и специалистов 

подчеркивается в рамках практически всех основных подходов к 

коррекции РАС 

Цель взаимодействия педагогического коллектива 

Организации, которую посещает ребѐнок с аутизмом (далее – 

Организация), и семьи, к которой он принадлежит (далее – семья), 

общая – добиться максимально доступного прогресса в развитии 

ребѐнка, создать предпосылки для его независимой и свободной 

жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В 

этом треугольнике «ребѐнок – семья – организация» 

• приоритет принадлежит интересам ребѐнка с аутизмом; 

• основные решения, касающиеся комплексного

 сопровождения, принимают родители; 

• Организация обеспечивает разработку и реализацию

 АООП, релевантной особенностям ребѐнка. 

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – 

добиться конструктивного взаимодействия в достижении указанной 

цели., для чего необходимо придерживаться отношений взаимного 

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

ознакомлении родителей с программами работы с ребѐнком, 

условиями работы в Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в 

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

информации по проблеме очень много, качество еѐ разное, очень 

многие родители в результате нуждаются прежде всего в том, чтобы 

разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в 

Интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит 

их ребѐнку и почему. Следует подчѐркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять 

невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и 



длительной работы и одновременно подчѐркивать каждый новый 

успех 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, 

групповые занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий 

(лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением и т.п. 
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