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   I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа (АОП) дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная программа, адаптированная 

для этой категории детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (АОП ДО) для ребенка с 

РАС (далее — Программа) разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного и коррекционного образования в 

Российской Федерации: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.79.п.1, ПА, ст.55, п.З, ст.2, п.27, п.28) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии». 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» > СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Письмо Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 

65/23 — 16; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.04.2008 АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

   Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019г. № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

   Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Кораблик» посѐлка Провидения» 

 Заключение ТПМПК пгт. Провидения 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе базовых специальных коррекционных программ: 



 

 Скрипник ТВ. Комплексная программа развития детей дошкольного возраста с  

аутизмом «Расцвет» (которая предусматривает учет современных тенденций 

инклюзивного образования детей с особыми потребностями, а также - новых подходов к 

обучению и развитию детей с расстройствами аутистического спектра); 

 Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с РАС с учетом его индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Данная Программа составлена на основе ООП ДО МБДОУ Детский сад «Кораблик», 

ФГОС ДО, ООП «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. 

М. А. Васильевой. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения 

программы индивидуально и будет зависеть от структуры нарушения у воспитанника: 

уровня его актуального развития и потенциальных возможностей. 

Содержание материала данной программы включает материал по всем линиям развития и 

подбором методов и приемов характерных для ребенка с РАС. 

Приоритетными направлениями АОП является формирование жизненно необходимых 

знаний. В основе конкретных методик - четкое структурирование пространства и времени 

(через различные формы расписаний), опора на визуализацию. Обучение ребенка строится 

на характере взаимодействия взрослого и ребенка: принятие его таким, каким он есть, 

доброжелательное отношение для установления положительного комфортного пребывания 

ребенка. 

1.2. Цели и задачи реализации АОП для воспитанника с РАС 

 

Цель: обеспечить оптимальный подход к созданию условий для гармоничного развития 

и позитивной социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи в освоении содержания адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

ребенку-инвалиду с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

2.Индивидуализация образования и предоставление ребѐнку с ОВЗ равных стартовых 

возможностей для обучения и воспитания в образовательном учреждении. 

З. Формирование оптимистического отношения ребенка-инвалида к окружающему, 

обеспечение позитивного социально-личностного развития. 

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка-инвалида, 

обеспечение его эмоционального благополучия. 

5. Обеспечение актуального включения в окружающую социальную среду ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и максимально всестороннее развитие и 

образование в соответствии с особыми образовательными потребностями и учетом зон 

ближайшего и перспективного развития. 

6. Подбор, организация и проведение комплекса реабилитационных мероприятий, 

выбор оптимальной технологии воспитания и развития ребенка-инвалида. 

7. Разработка основных областей деятельности специалистов сопровождения с учетом 

комплексности воздействия на ребенка-инвалида. 
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8. Повышение психолого-педагогической компетенции и профессионального 

самосовершенствования всех участников комплексного сопровождения, в том числе и 

родителей. 

9. Включение родителей в процесс комплексного сопровождения, получение ими 

квалифицированной психолого-педагогической помощи, формирование адекватных установок в 

отношении перспектив развития ребенка. 

10. Проектирование последующей работы с ребенком-инвалидом до выпуска его в школу 

в форме индивидуального образовательного маршрута. 

11. Обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию АОП 

1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 

2. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса. 

З. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка. 

4. Принцип интеграции усилий специалистов. 

5. Принцип конкретности и доступности учебного материала. соответствия требований, 

методов и приемов, и условий образования индивидуальным потребностям и возрастным 

особенностям ребенка-инвалида. 

6. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

7. Принцип постепенности учебного материала. 

8. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

           1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные 

проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС 

связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 

становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и 

динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, 

влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом 

у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем, 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие 

оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью аутистических 

проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы 

детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

 

 

Характеристики, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение 

и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм 

внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 
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Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. 

Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо 

вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, 

балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует 

ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 

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

откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие 

возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном 

нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При 

активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не 

защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии 

активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети 

могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им 

инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно 

более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 

окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

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

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 

своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 

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

проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному 

им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 

развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков 

коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в 

этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития 

ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. 

Эта индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других 

детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других 

детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять 

требования взрослого. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулѐзному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). 

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

окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 
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отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

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

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, 

в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, 

могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 

ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический 

почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки 

прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 

выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна 

речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором 

или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого — 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в 

рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий 

— как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и 

могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения 

привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и 

достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 

математическая операция — важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия 

в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные 

действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике 

возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной 

(специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной работы 

осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

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

что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться 

ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом. 

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

может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в 

школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для 

развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок 

сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях 

адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве 

случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим 

миром и людьми — достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том числе 

речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это 

создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм 
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проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. 

Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, 

переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка 

формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и 

неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей 

успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и 

принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по 

ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 

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

стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное 

мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 

выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом 

слов может оцениваться, как слишком правильная и взрослая «фонографическая». При 

возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 

поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации 

в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало 

связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 

подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» 

тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает 

относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, 

воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При 

всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно 

более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 

программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать 

отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 
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Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 

теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 

задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

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

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения 

с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует 

контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных 

и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок 

особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь 

со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего 

вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, 

характерному для детей второй группы. 

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

дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и 

речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких 

детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного 

словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения 

здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. 

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей 

группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою 

неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в 

ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 

правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также 

наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший 
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прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 

которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже 

испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные 

выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и 

другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины 

разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и 

процессуаљного характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую 

связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. 

РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития. 

Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если 

проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его 

психического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических установок 

ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность 

использования в коррекционной работе методов, разработанных для других категорий детей с 

ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям. 

 

 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения АОП 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров — 

характеристик возможных достижений ребенка, которые зависят от ряда факторов, в том числе: от 

характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений; от наличия и степени 

выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств ребенка с аутизмом. 

Целевые ориентиры дошкольного образования для ребѐнка с аутизмом 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Физическое развитие Художественное развитие 

Физическое развитие направлено на развитие: 

восприятия собственного тела, его положения 

в пространстве («схема тела»), общей 

координации движений, ловкости, гибкости и 

силы прыжка, удерживания равновесия, 

умения балансировать, владения телом, 

умения действовать по инструкции взрослого; 

- мелкой моторики, скоординированности 

движений руки и речевой моторики; 

- стремления участвовать в совместных с 

другими детьми спортивных играх и 

Художественное развитие предполагает: 

- использование различных 

изобразительных средств и 

приспособлений; 

- создание простых рисунков и поделок по 

образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в 

работах основных свойств и отношений 

предметов;  

- возможность ориентироваться в 
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подвижных играх с правилами; 

- функций элементарного самоконтроля и 

саморегуляции при выполнении физических 

упражнений; 

- по возможности - обучать ребенка играть в 

мяч, соблюдая общепринятые правила и 

нормы поведения. 

пространстве листа бумаги, правильно 

располагать предмет на листе; 

самостоятельную подготовку рабочего 

место к выполнению задания; 

- участие в создании коллективных работ; 

- формирование эмоциональной реакции 

на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения; называть 

музыкальные инструменты (обратить 

внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания 

некоторых инструментов); выполнять 

отдельные танцевальные движения в паре 

с партнером. 

 

 

 

 

Возможные достижения: 

     умеет общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками;  

 овладеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

частично самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

   научится выбирать себе род занятий умеет договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками; 

   должны быть сформированы навыки самообслуживания;  

  должны быть развиты культурно-гигиенические навыки; показывает по словесной 

инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы;  

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания 

коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взрослого; воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех 

слов; 

  обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью 

взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия 

на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает 

итог счета; 

  знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

  овладеет начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет;  
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 овладеет элементарными представлениями из области живой природы называет свое имя, 

фамилию, возраст, имена родителей; называет членов своей семьи, их имена; называет имя и отчество 

взрослых, работающих в ДОО 

  называет по 3-5 наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, 

одежде, обуви, мебели, посуде, транспорте и т.д. 

 строит самостоятельные простые распространенные предложения, согласовывая 

слова в предложении; 

  умеет воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок;  

 штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры; 

  умеет выполнять движения и действия по образцу и речевой инструкции. 

 

 

        II Содержательный раздел 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для всестороннего 

развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 

2.1.О6разовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей в общественную жизнь.  

Задачи социально - коммуникативного развития: 

 формирование навыков самообслуживания; 

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются представления об 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с РАС общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей в систему социальных отношений, 

осуществляется в процессе специальных игр и упражнений. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:  

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); 
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  соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

 пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

полотенце, зеркало), носовым платком; 

   выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию;  

 соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;  

 выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с 

помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном 

детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство 

с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация 

слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги 

группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Направления коррекции социально-эмоционального развития ребенка с РАС 

С целью преодоления трудностей социально-эмоционального развития у детей с нарушениями 

аутистического спектра определены уровни, которые будут определять содержательную 

последовательную психолого-педагогическую работу в этом направлении, а именно: 

Уровень1 - выделение себя из окружающей среды; 

Уровень 2 - допуск другого человека в свое пространство; 

Уровень З - становление социального взаимодействия; 

Уровень 4 - способность конструктивно влиять на окружающую среду; 

Уровень 5 - способность к социальному поведению (умение управлять своими 

действиями и поведением). 

 

Уровень 1. Выделение себя из окружающей среды 

Показатели успешного развития детей: начинает осознавать ощущения, поступающие от его 

мышц, сухожилий и т.д. и многочисленные повторения которых образуют его телесные ощущения. 

Отличает себя от других объектов. Проявляет избирательность, быстротечность эмоций, 

сопровождающих различные манипуляции. 

Образовательные задачи: 

- Формировать у ребенка представление о собственном теле; 

- Развивать способность к распространению опыта познания окружающего мира и 

элементарного осознания себя в нем. 

Коррекционные: 

- Формировать умение ребенка выделять себя в окружающей среде: чувствовать собственное 

тело (незрелую, но, тем не менее, надежную схему тела); выявлять реакции на различные 

раздражители; уметь выделить из окружающей среды предметы и манипулировать ими. 

Развивать элементарное чувство ребенком собственного тела путем отработки в нем чувства 

равновесия, глубинной чувствительности, что дает ему возможность почувствовать проявления 
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отдельных частей тела. С этой целью очень постепенно и очень осторожно, под тихую музыку, в 

игровой форме вызвать у ребенка желание выполнять доступные ему танцевальные движения 

(«пружинку», «боковые переступания»), осуществлять повороты кистей рук, вращение), откликаться 

на легкое отстукивание взрослым ритмов на его груди (с одновременным пением ритмичной 

песенки). Все это может вызвать у него определенное удовольствие, радость, чувство защищенности, 

а также - улыбку при приятных для него манипуляциях. В дальнейшем (за счет многократных 

повторений) формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела («Вот это 

(соответствующий жест) носик. Покажи, где носик?» Можно взять пассивную руку ребенка и 

направить ее к носику. При этом следует стимулировать у ребенка желание рассматривать свое 

отражение в зеркале; затем формировать внимание малыша к лицу членов семьи («Где носик? Где 

носик у мамы?» и т.п.). Результаты такой работы в значительной степени зависят от состояния 

понимания малышом обращенной к нему речи. Поэтому речь взрослого должна быть максимально 

адресована ребенку и включать в себя одобрения, касающиеся его личности, а также положительную 

оценку его действий и с частым называнием ребенка по имени. Отрабатывать выражение лица, позы 

и жесты тела, формировать речи в сочетании с движениями тела, включая бег, прыжки, зрительное 

сосредоточение на одних и тех же объектах (шарфик, расположен между ребенком и взрослым, 

воздушный шарик и т.п.). Такая работа будет готовить постепенное развитие у ребенка умения 

использовать невербальные типы поведения как средства регуляции социального взаимодействия. 

Длительно, с многократными повторами формировать у ребенка предпосылки не избегать взгляда в 

лицо человека. Учить ребенка правильно воспринимать и обследовать живые и неживые предметы 

окружения: не обнюхивать, не облизывать и тому подобное. Основной задачей при этом является 

обучение ребенка приемам подражания. При этом имитация на ранних этапах в основном - 

невербальная, на более поздних - невербальная и вербальная. Имитационная подготовка заключается 

в обучении малыша наблюдать за тем, как другие дети сидят, едят, прыгают, рисуют и тому 

подобное. В результате у ребенка путем показа-демонстрации и прямого поощрения подражания и 

воспроизведения двигательных действий взрослого развиваются произвольные движения. 

Отработанные навыки отшлифовываются дома еще до того, как ребенок начнет участвовать в 

непродолжительной коллективной деятельности за пределами семьи. Корректировка двигательного 

полевого поведения ребенка, (например, блуждание по комнате без всякого занятия) осуществляется 

с помощью введения в его нецеленаправленную деятельность простых манипуляций с сенсорным 

игровым материалом. Важно систематически развивать мелкую моторику руки ребенка: уметь 

попросить, протягивая руку и выполняя хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), 

продолжать довольно долго играть с ребенком в тайник (прятать лицо ладонями). У детей старшего 

возраста корректировать недостатки осмысления предмета как объекта манипуляций и 

целенаправленных действий. Для этого у ребенка формировать, прежде всего, умение 

ориентироваться в квазипространственном поле (собирать пазлы, вкладки, делать вышивки, 

открывать засовы, наливать жидкость) и при этом стараться, насколько возможно, согласовывать 

движения различных частей тела. Взрослый может побудить ребенка перераспределять пальцы руки 

на игрушке с помощью различных по величине, толщиной и объемом предметов; захватывать 

предмет двумя, тремя пальцами. Для развития тактильной чувствительности руки можно подбирать 

предметы, различные по своим качествам (материала, фактуре, плотности, упругости); использовать 

игры с детским кремом, который малыш может размазывать на различных поверхностях (зеркальце, 

резиновом коврике, мисочке). Важно также развивать координацию движений руки путем обучения 

ребенка выкладывать, а затем составлять в ведерко различные предметы, снимать и нанизывать на 

стержень кольца пирамидки, разъединять на части матрешки, бочки, деревянные яйца, формочки для 

песка и тому подобное. Формировать у ребенка реакции на различные раздражители окружающей 
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среды (слуховые, зрительные, тактильные, обонятельные) в процессе восприятия предметов и 

манипулирования ими. Активизировать слуховые, зрительные, тактильные компоненты «комплекса 

оживления» можно с помощью игры-забавы с воздушными шариками разного цвета, напев ребенку 

песенок, напев тех гласных звуков, которые есть в речи ребенка, чтением стихотворных потешек. 

При этом - по очереди использовать игры, вызывающие «комплекс оживления», и молчаливое 

присутствие взрослого в поле зрения ребенка. 

Много времени стоит уделять развитию у ребенка зрительного предсказания -состояния 

ожидания того, что предмет вот-вот появится в определенном месте, умение находить 

полузапрятанную игрушку, затем - полностью спрятанную. В дальнейшем побудить ребенка ждать 

появления игрушки, спрятанной в другом месте. Учить ребенка следить за движением игрушки, 

которая падает. Развивать зрительные дифференциации цвета и формы, стимулировать зрительное 

сосредоточение на предмете, формировать сенсо-моторные функции (размещение вкладышей, 

близких по форме в соответствующих отверстиях, нанизывание колец, которые изменяются по 

величине, раскладывание однородных предметов разной величины на две группы и т.д.). 

Параллельно с применением индивидуальных программ по развитию у ребенка умения выделять 

себя из окружающей среды, создавать условия для стабилизации его эмоциональной сферы. 

Уровень 2. Допуск другого человека в свое пространство Показатели успешного развития 

детей: расширяет пространство своего «Я», проявляет чувство принадлежности ему как 

собственного физического тела, так и принадлежности других предметов и людей. Начинает 

принимать другого человека. Проявляет эмоции, сопровождающие этот процесс - выборочную 

терпимость, чувство безопасности, заинтересованность. В определенной степени регулирует свои 

элементарные действия для достижения простого результата (например, при выборе предмета или 

партнера для элементарной деятельности). 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность обращать внимание на яркие игрушки и предметы, их свойства; 

- Развивать умение в различных действиях с предметами, совместного и самостоятельного их 

выполнения, способность действовать по образцу. 

Коррекционные: 

- Развивать чувство принадлежности как собственного физического тела, так и принадлежности 

других предметов и людей; 

- Формировать способность к принятию другого человека. Эмоции, сопровождающие этот 

процесс - выборочная терпимость, чувство безопасности, заинтересованность; - Преодолевать 

ограниченные интересы по определенному предмету; 

а) формировать у ребенка чувство принадлежности ему объектов окружающей среды 

Развитие чувства принадлежности различных предметов окружающей среды следует осуществлять 

с учетом трудностей понимания аутичным ребенком обращенной речи. Сначала развивать у 

малыша умение обследовать окружающую среду и ориентироваться в ее предметном мире. Эту 

работу следует осуществлять с помощью многократных повторений и, опираясь на 

комментирующую и обращенную речь взрослого, прежде всего, матери: «Посмотри, это 

(соответствующий жест) - часы. Часы говорит: цок-цок. Где часы?»; «Птичка (соответствующий 

указательный жест взрослого). Какая красивая птичка». «Где птичка? Покажи» и т.п.). 

Формировать у ребенка элементарный интерес к игрушкам и к другим, предметов окружающей 
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среды. Далее принимать названия тех предметов, которые ему хорошо известны («Это - машинка. 

машинка - твоя. Где твоя машинка? Покажи»). 

Обеспечивать (с помощью многократных, длительных повторений ситуации) привыкания 

ребенка к людям, которые окружают мать и которых малыш начинал бы воспринимать как ее 

продолжение. Постепенно осуществлять отлучение ребенка от матери на все более длительное 

время. Формировать адекватное поведение в менее стабильных и более сложных (чем домашние) 

ситуациях: выход в гости, поездка в транспорте, встреча с другими детьми на площадке и тому 

подобное. То есть, всячески, с помощью различных методов способствовать менее болезненному 

выходу ребенка за пределы привычного для него семейного круга. Формировать такое поведение 

ребенка, которое помогло уменьшить его агрессивные реакции, направленные на себя и других 

(вспышек гнева, стереотипных действий, вызывающих вред как малышу, так и другим). 

Формирование у ребенка элементарного образа себя и Другого (обобщенного образа человека) 

может происходить с помощью игр, направленных на: наблюдение в зеркальце и опознания 

ребенком себя и других детей, и взрослых; на формирование отношения ребенка к своему 

зеркальному отражению и к отображению других людей; развивать его поведение перед зеркалом в 

различных ситуациях. Когда ребенок начнет реагировать на зеркало и на свое отражение в нем, 

тогда взрослый, показывая на его отражение в зеркале, называет его имя: «Посмотри, кто там? Это 

- Оленька. Где Оленька? Покажи ». При этом если кто-то из детей в начале этой работы может 

даже не посмотреть на свое отражение в зеркале и стремится заняться чем-то другим, но рано или 

поздно малыш начнет проявлять интерес к своему отражению. Только после этого к игре «Кто в 

зеркале?» присоединяем взрослых, а потом и детей из близкого окружения ребенка. Важно учить 

ребенка адекватным методам восприятия и обследования живых и неживых предметов окружения. 

Основной задачей при этом является обучение малыша приемам подражания Действиям взрослого. 

Важно, чтобы и взрослый по возможности присоединялся к отражающим действиям ребенка и 

имитировал их. Учить ребенка узнавать себя и близких взрослых на фотографиях. Применять 

планомерное сотрудничество ребенка со взрослым для того, чтобы у него перед глазами всегда был 

эталонный вариант, с которым он хотя бы изредка пытался сравнить свое изделие и другие 

результаты своей деятельности, а также созерцать действия, движения взрослого, слышать его 

мысли. Партнерство с ребенком в различных совместных с ним делах помогают успокоить и дать 

ощущение защищенности. 

б) формирование у ребенка чувство собственности. Формировать у ребенка умение различать 

принадлежность предметов ему и членам его семьи, стимулируем элементарные проявления у него 

чувство того, что определенные предметы принадлежат именно ему, то есть формируем чувство 

собственности. Для этого используем ситуацию, когда у ребенка кто-то забирает ее игрушку. Тогда 

ребенку нужно объяснять, что свою игрушку он должна отстаивать, крепко держа ее в руках. 

Вероятно, что потеря игрушки породит у ребенка мысль о том, что игрушка принадлежит именно 

ему. Сопротивляясь, ребенок убеждается в знаниях о том, что что-то, с чем он действует, 

принадлежит ему. Желательное поведение ребенка должно быть смоделировано и повторено 

многократно. Важно при этом формировать у ребенка понимание того, что у него есть свое место 

за столом, свой уголок для игры, свои кроватка, чашка, одежда и т.д., а, следовательно, 

способствовать развитию представления ребенка о себе как обладателя определенных вещей. Это 

не проявление жадности, себялюбия, как иногда интерпретируют такое поведение малыша 

взрослые, а рост его знаний о себе и об окружающем мире. В дальнейшей жизни оценочные 

представления, доступные его пониманию, он сможет переносить на аналогичные ситуации в 

новой группе лиц, которой, возможно, должен будет общаться. Одновременно необходимо обучать 
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ребенка учитывать аналогичные права других людей. С этой целью использовать игру, задачей 

которой является сформировать у малыша умение просить что-либо у сверстника. Предотвращать / 

корректировать фиксацию циркулярных (повторяющихся) реакций, возникающих у ребенка в 

результате захвата им определенными сенсорными ощущениями (не возит машинку, а изо дня в 

день крутит ее колесики: не строит башню из кубиков, а стереотипно раскладывает их в 

однообразную горизонтальную цепь и т.д.). Это негативно влияет на возможность формировать у 

него знания о разных предметах и расширять границы принадлежности ему этих предметов. 

Основное требование при осуществлении этого направления коррекционной работы - сравнивать 

ребенка ни с кем-то другим, у кого лучше получается, а с ним самим, когда есть улучшения в чем-

то («Сегодня свою машинку ты нагрузил лучше, чем вчера»). Формировать в словаре ребенка 

(сначала в импрессивном, а затем и в экспрессивном) слово «Мой». При этом следует помнить, что 

местоимения в активной речи и у ребенка с типичным развитием появляются относительно поздно. 

Дети же с аутизмом в течение долгого времени говорят о себе, используя в основном первое и 

второе лицо единственного числа или обозначают себя словами мальчик или девочка. Поэтому 

нужно формировать у ребенка местоимение «Мой» после определенного овладения им 

местоимениями «Он», «Она», «Я». Эту работу нужно осуществлять, обучая ребенка называть: а) 

членов семьи («Моя мама, Мой папа, Мои дедушка и бабушка»); б) собственные части тела перед 

зеркалом («Мой рот, Мой нос, Мой локоть, Моя нога, Моя рука, Мой глаз, Мои волосы;), а затем 

—в) предметы, принадлежащие ему («Моя собачка, Моя пирамидка, мои шорты). Дальнейшая 

работа направлена на овладение ребенком умения называть членов семьи, части тела и предметы, 

принадлежащие другому лицу («Твой папа, Ваша бабушка, Твои родственники»). Это положит 

начало изменения отношения ребенка к себе и к другим и формировать у него ощущение своей 

принадлежности к определенной группе людей. 

Уровень З. Становление социального взаимодействия с окружающей средой. Показатели 

успешного развития детей: иногда демонстрирует улыбку, вокализации, жесты с намерением 

привлечь внимание; выражения лица, контакт глаз; доступны единицы высказывания и понимания 

речи. Реагирует на эмоционально-словесные контакты с окружающими. Подчиняется требованиям 

взрослых и добивается достижения результата в той или иной не сложной деятельности; осознает 

свое имя (зачатки самоидентичности). 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность к расширению пространства «Я»; 

Формировать половую идентификацию и дифференциацию посредством использования 

специальных игр и игрушек; 

- Формировать стремление вести себя соответственно своей половой принадлежности. 

Коррекционные: 

- Формировать реакции на эмоционально-словесные контакты с окружающими людьми; -

Развивать способность идентифицировать себя с другим человеком (благодаря идентификации 

ребенок в определенной степени начнет обращать внимание на чувства взрослого или другого 

ребенка, на их переживания, возможно, попытается поставить себя на их место); 

- Культивировать и поддерживать проявления симпатии и привязанности ребенка к 

сверстникам, предотвращая при этом возникновение проявлений эмоциональной и физической 

агрессии. В процессе этой работы взрослые должны быть готовы к ощущению в них отсутствия 

хотя бы небольшого движения в налаживании ими взаимодействия ребенка с окружающей средой. 
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Однако, несмотря на это, должны планомерно и целенаправленно осуществлять его путем 

привлечения внимания ребенка к самому себе, к взрослым, к другим детям: 

а) привлекать внимание ребенка к взрослым людям. Начинать формирование этого процесса 

путем присоединения взрослого к стереотипному поведению малыша, что облегчит ему 

устанавливать контакт глаз, развивать взаимодействие, позволит участвовать в детской игре. При 

этом взрослый подхватывает заинтересованность ребенка так, как будто сам интересуется именно 

тем предметом или иной ситуацией, на которую ребенок обратил внимание. С этой целью ему 

необходимо, так сказать, «подключиться» и попытаться с помощью эмоционального комментария 

придать новый смысл тому, с чем ребенок действует или на что смотрит. Учить ребенка 

переходить к элементарной совместной деятельности со взрослым, подчиняясь хотя бы некоторым 

его требованиям. В то же время формировать у ребенка умение обращаться к взрослому из 

близкого окружения за помощью, смотреть на него, отыскивать его взглядом, понимать его 

ситуативные невербальные подсказки (жесты, интонацию, направление взгляда и т.п.). Постоянно 

обращать внимание малыша на других людей, особенно, в связи с той или иной эмоционально-

коммуникативной ситуацией: вызвать у ребенка улыбки, вокализации, жесты с намерением 

привлечь внимание; выражения лица, контакт глаз; доступны единицы. В дальнейшем 

формировать у ребенка идентификацию и дифференциацию с семьей посредством развития 

чувства принадлежности и защищенности, что может стать основой его покоя. Формировать 

действия, направленные на умение ребенка различать имена родных людей и отличать имена 

«своих» от имен «чужих». Во взаимодействии малыша с другими людьми, которые часто называют 

его пол и имя, развиваем у него ощущение безопасности. Формировать умение откликаться на свое 

имя, произносить имя или соответствующее ему звукосочетания; демонстрировать разное 

реагирования на собственное и чужое. 

б) развивать умение привлечения внимание ребенка к самому себе Учить ребенка во 

взаимодействии со взрослыми реагировать на свое имя, произнесенное ими с разной интонацией. 

Для этого от имени ребенка нужно начинать как обращение с ним с поощрения, так и осуждение за 

его недозволенные действия. Формировать у ребенка (с применением для этого в основном 

невербальных приемов построения контакта) умение реагировать на свое и чужое отражение в 

зеркале: заинтересованно разглядывать, наблюдать за действиями, реагировать на мимику 

взрослого, на вопрос «Где ...? указывать в зеркале. Использовать для этой цели игру со сменой 

внешнего вида ребенка с последующим самоузнаванием. Формировать у ребенка ощущение 

присутствия другого. Осознание того, что его присутствие не является угрожающим 

способствовать возникновению и развитию у малыша чувство безопасности и доверия к 

пребыванию в общем пространстве с другим. Формировать элементарные социальные навыки 

(прощание «Пока-пока», приветствия и т.д.) с целью ослабления отгороженности ребенка от 

окружающего мира и защищенности, что может стать основой его покоя. 

в) развивать умение привлекать внимания к другим детям. В то же время, начиная с возраста 

младенца, формировать и расширять пространство «Я» ребенка за счет становления контактов с 

другими детьми. Для этого взрослый ласково разговаривает с тем ребенком, на которого изредка 

смотрит аутичный ребенок. Если зрительное сосредоточение вызвать не удается, то взрослый, 

поддерживая аутичного ребенка, слегка подталкивает его к другому ребенку и обхватывает руками 

его лицо. Другой способ помочь ребенку зрительно сосредоточиться - показать интересную яркую 

игрушку со стороны другого ребенка. Формировать посильные средства взаимодействия детей 

(прикосновение, использование тех или иных невербальных действий, регуляция интонаций и 

другие просодические элементы). Развивать внимание и общее взаимодействие с другими детьми, 

стремление и умение, хотя бы на непродолжительное время включаться в разные виды игр. 

 

Уровень 4. Способность конструктивно влиять на окружающую среду Показатели успешного 

развития Детей: пытается практически повлиять на людей с целью привлечь их внимание к себе и к 

своей деятельности. Наблюдаются проявления первых желаний: «хочу», «не хочу» и запретов 

«можно» - «нельзя». Отстаивает в разной форме собственности - «мое». Проявляет эмоции в ответ 
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на события, ситуации. Выполняет доступные ему виды деятельности, прежде всего задачи, 

предложенные родителями; демонстрирует чувство соревновательности. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать у ребенка умение участвовать в игровой деятельности; 

 Развивать способность анализировать свое и чужое поведение; 

 Формировать элементарные умения следовать положительному поведение взрослых и 

детей. 

 

Коррекционные: 

 

 Корректировать методы и способы воздействия на другого человека с целью привлечь его 

внимание к себе, к своей деятельности; 

 Формировать способность в доступной форме адекватно эмоционально отвечать на события, 

ситуации и эмоции другого человека и тому подобное. Здесь важно поддерживать наименьшее 

стремление ребенка подражать позитивному поведению взрослых и сверстников, попытки 

объединиться с ними для совместной деятельности. Подпитывать интерес малыша к содержанию и 

формам человеческих взаимоотношений и, особенно к правилам поведения в обществе. Развитие 

способности ориентироваться в том, что для его «Я» является полезным, а что вредным, умение 

сопротивляться негативным воздействиям и самостоятельно уменьшать эти влияния; постигать 

значение слова «мой»; проявлять ревность («Это мой мяч», «моя мама» и т.п.). Необходимо также 

формировать у ребенка умение участвовать в игровой деятельности, проявлять инициативу, 

стремление получить в ней ведущую роль, выгодно продемонстрировать себя, стремиться 

получить одобрение. Содействовать началу возникновения у ребенка личных действий, 

основываясь на определенной самостоятельности и объективироваться требованием «Я сам». 

Оказывать этим действиям малыша неизменно положительную оценку. Важно учить ребенка 

анализировать («вычислять») свое и чужое поведение. Такую работу в ее элементарной форме 

необходимо начинать как можно раньше. При этом учитывать, что ребенок с аутизмом этого 

возраста уже способен проанализировать ситуацию (в некоторых случаях даже лучше, чем 

здоровые сверстники). Однако, пока он поймет, что происходит, ситуация уже меняется и ее 

действия оказываются неуместными. При этом стоит помочь ребенку справляться с возможными 

резкими вспышками гнева и ухода от общения, возникающих вследствие возможных насмешек со 

стороны окружающих. Надо также формировать у ребенка понимание того, что его родители, 

педагоги, друзья хотят видеть его «именно таким», «именно хорошим» (развиваем у ребенка образ 

себя). Формируем понимание разницы между «я - хороший» и «я плохой». Важно объяснять, что 

задачу не всегда и не сразу можно выполнить хорошо, что даже взрослые люди могут выполнить 

что-то плохо, но затем постараться и выполнить это хорошо, без ошибок. При осуществлении всех 

видов деятельности объяснять ему ситуацию взаимодействия как безопасную и нужную для того, 

чтобы он стал «еще лучше». Активно использовать совместные занятия с привлечением 

музыкальных, арт-терапевтических средств и игр с пластическими материалами, (в случае удачных 

попыток) повышать его адаптационные способности к повседневной жизни. Необходимо учить 

ребенка реагировать и учитывать оценки взрослого, определять, что и как у него получилось, 

оценивать элементарный результат своей деятельности. Важно поддерживать малейшие желания 

подражать взрослому, учить вносить в свои действия элементы самодеятельности (подождать, пока 

взрослый не подойдет, не поддаваться истерике в случае отказа в чем-то желаемом). Вводить в 
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доступную игровую деятельность ребенка элементы ролевой игры с отображением в них 

несложных человеческих отношений. Учить ребенка элементарному умению переходить к 

совместной деятельности со взрослым, подражать взрослому, быть похожим на него, 

воспроизводить его эмоциональные поведенческие реакции. Развивать у ребенка умение влиять на 

окружающих: любыми средствами привлекать внимание взрослого к себе, правильно реагировать 

на его просьбу: «Не плачь», «Успокойся» и др. Формировать невербальные средства общения, в 

первую очередь, указательный жест, сопровождающееся соответствующей эмоцией ребенка. 

Отрабатывать и адекватно использовать утвердительную и отрицательную частицу «да» и «нет» в 

сопровождении доступных ему эмоционально-выразительных реакций. Нужно также формировать 

умение распознавать и соответственно реагировать на простые эмоции окружающих людей и 

обозначать их различными звукосочетаниями; формировать элементарные навыки понимания 

малышом форм эмоционального поведения матери и других взрослых из близкого окружения. 

Необходима и стимуляция воспроизведения элементарного комплекса эмоциональных 

поведенческих реакций в общении с матерью. Важным направлением работы становится всяческая 

поддержка отдельных разобщенных реакций на обращение взрослого, попытки вступить в контакт, 

наличие малейшего спонтанного поиска обмена радостью. Надо также помочь ребенку 

адаптироваться к новым социальным условиям жизни, ориентироваться в некоторых моральных 

требованиях, учитывать их в своих поступках, дифференцировать социально утверждаемое и 

неодобряемое поведение. Это смягчит значительные, а иногда непреодолимые, трудности в 

налаживании контактов со сверстниками, в товариществе с определенным кругом детей, в 

определении своей приверженности или неприязни к другим людям. Ради получения ребенком 

положительного опыта деятельности необходимо осуществлять целенаправленное сопровождение 

его предметной деятельности и игры (пытаться завершить дело, в доступной форме обращаться за 

помощью, искать необходимый материал). В этой связи необходимо обеспечить взвешенное 

отношение взрослого к подбору игрушек и предметов, продумывать цели с позиции степени их 

сложности, пристрастного отношения к организации детской деятельности. Стоит также создавать 

благоприятные условия для развития детской самооценки. Партнерство с ребенком в различных 

совместных с ним делах поможет наполнить его представлениями о собственных возможностях, 

успокоит и добавит чувство защищенности. 

 

Уровень 5. Способность к социальному поведению 

Показатели успешного развития Детей: обнаруживает элементы управляемости в действиях и в 

поведении, покорение социальным правилам, обнаруживает саморегуляцию при решении своих 

жизненных проблем, иногда стремится к совместной деятельности, проявляет эмоциональную 

рефлексию. Понимает разницу между «я хороший» и «я плохой». 

Задачи:  

Образовательные 

 Развивать умение руководствоваться в поведении контекста отношений;  

 Формировать элементарную рефлексию. 

Коррекционные 

 Развивать способность управлять собственными действиями и поведением; 
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 Формировать умение подчиняться социальным правилам; 

 Формировать элементарную саморегуляцию при решении жизненных проблем, способность к 

совместной деятельности, в элементарной эмоциональной рефлексии. 

 

а) формирование у ребенка умения регулировать свои действия 

На этом этапе важно формировать умение ребенка регулировать действия при выборе предмета для 

игр, получить его в руки, использовать для достижения простого результата. При этом с помощью 

простых задач важно учить ребенка результативным действиям. Для этого ребенку, например, 

можно показать пирамидку в собранном виде. Затем на его глазах снять и снова надеть все кольца 

на стержень пирамидки. Свои действия сопровождать словами: «Была пирамидка, кольца сняли - 

нет пирамидки. Сейчас снова соберем пирамидку. Будем кольца на стержень надевать. Вот так!». 

Затем снова разбираем и собираем пирамидку. И только потом предлагаем ребенку самому 

осуществить необходимые действия. Эту работу можем осуществить, используя естественные 

жизненные ситуации. Например, когда ребенок просит пить, то можно, поставив перед ним 

тарелку и чашку, предложить: «Смотри, вот чашка, а вот тарелка. Важно формировать умение 

ребенка управлять такими своими эмоциями, как раздражение, гнев, приступы ярости. Для этого 

взрослому необходимо быть внимательным и осторожным при ограничении ребенка в поведении и 

вовремя успокаивать его, не давая расстроиться из-за неудачи, стремиться избегать воздействия 

чрезмерно сильных раздражителей, которые усиливают его оборонительное поведение 

(предотвращения и ухода).С целью эмоционального развития с элементами регуляции 

эмоциональных состояний надо продолжать работу, направленную на коррекцию эмоциональной 

сферы ребенка: обогащение спектра его эмоциональных проявлений, способность к мимическому 

подражанию и эмоциональному отклику, взгляд в глаза, способность понимать выражение лица 

или интонацию речи. Нужно также формировать умение ребенка руководствоваться своими 

действиями образцами поведения значимого взрослого, развивать тенденцию к подражанию, 

стремление быть похожим на него, сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

взрослого. 

б) формировать социально приемлемое поведение 

Важно развивать у ребенка умение в своем поведении руководствоваться контекстом отношений с 

другими людьми, а именно: 

 понимать поло-ролевые стандарты поведения   

 иметь представление о себе в прошлом, настоящем и будущем времени;  

 понимать доступные ему права и обязанности; 

 формировать чувство оптимальной дистанции в отношениях с разными людьми; 

  признавать определенные границы допустимого поведения, регулировать социально 

неприемлемые его формы; 

  поддерживать желание ребенка быть признанным другими, одобряемым ими. 

 

Нужно осуществлять также коррекцию нарушений социально-эмоционального поведения: 

отрабатывать ее невербальные типы: взгляд глаза в глаза, выражение лица, позы и жесты тела, 

формировать мотив и интерес ребенка к людям, различных сфер жизни распространять его 

интересы, обучать социальным правилам. Подчеркивание и поощрение поведения ребенка, 

положительные оценки результатов проделанной ним работы положительно влияет на 
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формирование у него чувства самоуважения относительно своего «Я» и понимание того, как он 

должен вести себя среди других людей. Социально-эмоциональное развитие детей с аутизмом 

становится определяющим на их пути к миру разнообразных возможностей и приобретении нового 

опыта жизнедеятельности вместе с другими людьми. Определяющую роль в этом процессе играют 

те взрослые, которые занимаются ребенком. И чем лучше они понимают, как ему помочь и 

раскрыть его потенциальные возможности, тем успешнее будет интеграция в общество такого 

ребенка. Качество той работы, которую делают специалисты, имеет очень большое значение для 

дальнейшего включения ребенка в социум и оптимальной адаптации в нем. 

В кругу семьи: 

 Отслеживайте стереотипные проявления ребенка, придумывайте, на что похоже эти действия, 

обыгрывайте их, разворачивайте вокруг них игровой сюжет, обогащайте стереотипы новыми 

вариантами движений, вокализации, эмоциональных состояний; 

 Поддерживайте элементы общения, попытки вступить в контакт, реакции на обращение 

взрослого; 

 Постоянно стимулируйте интерес ребенка к внешнему миру. Заинтересованное выполнение вами 

режимных моментов и не безразличное отношение к ребенку, стимулирует его активность, будет 

вызывать у него потребность в контакте;  

 Постоянно привлекайте внимание ребенка к своим действиям. 

 Выразительно комментируйте типичные действия ребенка, связанные с такими режимными 

моментами, как кормление, одевание, купание, засыпание и тому подобное. Такие ритуалы 

базируются на повторяющихся ритмах, что вызывает у ребенка чувство преемственности и 

неизменности, подготовленность к последовательным событиям. Понятно, что необходимо 

опираться на эти повторения, привнося различные вариации, которые пробуждают у ребенка 

интерес к определенным действиям. 

 При тактильном контакте с ребенком говорить ему о своих чувствах, включая даже проявления 

собственного недовольства его поведением. При этом учитывайте, что аутичный ребенок способен 

понимать ваши чувства и речи. 

 Применяйте (как возможный) метод мобилизации ребенка к игре без всяких требований и 

инструкций с целью налаживания эмоционально благоприятного, доверительного контакта, даже 

несмотря на то, что ребенок может не обращать на вас внимание. 

 Когда идете с ребенком, например, по ступенькам, можно произносить соответствующий текст: 

«вверх (или вниз) по ступенькам идем, топ-топ-топ-топ». Важным здесь является ритмизация 

текста, которая совпадает по времени с ритмичными движениями тела. Так, качая ребенка, 

высказывайте ритмичное раскачивание с помощью песенки или стихотворения. 

 Постоянно стимулируйте эмоциональные реакции ребенка на тепло, прохладу, ветер, красочные 

листья на деревьях, яркое солнце, талый снег, ручьи воды, пение птиц, зеленую траву, цветы; При 

этом многократно учите и поощряйте ребенка использовать соответствующие жесты и 

телодвижения, вокализации, слова и словосочетания; одобряйте такую ее поведение. 

 Присоединяйтесь к действиям ребенка, а затем постепенно добавляйте многообразие этим 

действиям, тактично настаивайте на совместных действиях 

 

  

 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
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Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с аутизмом, развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно- двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает 

развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. При 

организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки 

к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей, образовательную деятельность следует планировать на 

доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания. Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Развитие речи у дошкольников осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование) в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Содержание коррекционно- развивающей работы по образовательной области «Речевое 

развитие». 

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи: 
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 формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

  формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 
 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. 

Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой  

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 

речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения  монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОШ, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы 

ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков развития детей, поскольку слово является важнейшей 

единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Имеющиеся нарушения эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для 

каждого ребенка с ОВЗ. 

Для ребенка с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 
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Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, 

путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок 

грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста 

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель - подбор методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

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

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

- возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать предмет на 

листе; 

- самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

- участие в создании коллективных работ;  

- формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; 

- обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные инструменты 

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

инструментов); 

- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;  

- участие в коллективных театрализованных представлениях. 

Следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления 

материала, подбирать соответствующие формы инструкций. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной координации. Физическое 

развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. 

Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными задачами, решаются 

специальные коррекционные задачи: 



26 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; развитие речи посредством движения;  

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Основная цель совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной координации. Физическое 

развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в ДОО. Это касается 

предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. Для детей с ОВЗ при непосредственно 

образовательной деятельности широко используются физминутки. Физминутки положительно 

влияют на деятельность мозга, активизируя сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

улучшая кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной системы. Они 

помогают переключить деятельность детей, снимают усталость. А тематические физминутки, так 

же способствуют закреплению темы занятия. 

2.6. Этапы организации комплексного сопровождения ребенка-инвалида. 

1 ) диагностико-прогностический; 2) 

коррекционно-формирующий; 

 З) оценочно-проективный. 

 

Диагностико-прогностический этап является неотъемлемой информационной составляющей 

процесса сопровождения и деятельности ППК ДОС). Основные направления работы на этом этапе 

включают: 

- сбор информации о развитии и воспитании ребенка-инвалида (анамнез, особенности 

социальной ситуации развития; 

- оценку развития познавательных психических процессов и свойств личности; 

- прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка через опору в воспитательно-

образовательной работе на сохранные функции. 

Коррекционно-формирующий этап заключается в работе всех специалистов по реализации 

содержания пяти образовательных областей адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способы и направления поддержки детской инициативы с опорой на особые 

образовательные потребности ребенка-инвалида. 

Оценочно-проективный этап является завершающим в реализации модели комплексного 

сопровождения и включает: 

- оценку эффективности деятельности участников медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка-инвалида; 

- проектирование последующей работы с воспитанником в соответствии с особыми 

образовательными потребностями. 

Основной формой работы с ребенком-инвалидом во всех образовательных областях программы 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие мероприятия насыщены 

разнообразными играми и развивающими упражнениями и не дублируют школьных форм 

обучения. Реализация коррекционных, развивающих и воспитательных задач программы 
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обеспечивается благодаря комплексному подходу, интеграции усилий специалистов и семей 

воспитанников-инвалидов. 

 
2.7. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития. Психолого-педагогическое сопровождение. 

Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Цель: создание оптимальных условий для индивидуализации коррекционно-образовательной 

работы ребенка с РАС и интеллектуальными нарушениями с учетом его реальных возможностей и 

образовательных потребностей. 

Задачи: 

 Обеспечивать права ребенка с РАС с интеллектуальными нарушениями на получение адекватной 

коррекционной помощи; 

 Корректировать негативные тенденций развития;  

 Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, музыкальной); 

 Предупреждать вторичные отклонения в развитии. 

 Создавать благоприятные условия развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, и склонностями. 

 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагога-психолога, учителей-логопедов, медицинских работников и 

других специалистов. 

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, нуждающимся в 

психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении. 

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Психологическое консультирование представляет собой психолого-педагогическое просвещение 

- формирование у воспитанников и родителей (законных представителей), педагогических 

работников и администрации образовательного учреждения потребности в психолого-

педагогических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта; 

 Формы работы: 

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам; 

- плановые консультации (посещение родительских собраний, выступления на педагогических 

совещаниях, проведение мастер-классов). 

Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

воспитанников в ДОО, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 
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2.8. Индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный учебный план отражает базисные компоненты коррекционного обучения, 

заложенные на основе комплексной программы «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» авт. А.Е.Екжанова, Е.А. Стребелева. Индивидуальный учебный план разработан в 

соответствии с образовательными областями по приоритетным направлениям для формирования 

жизненных компетенций. 

Обучение проводится: 

- на фронтальных и индивидуальных занятиях, 

- на фронтальных занятиях: музыкальном и физкультурном, на которых присутствует несколько 

педагогов: воспитатель, музыкальный руководитель или инструктор по физической культуре и 

специалист группы. 

Индивидуальная работа с ребенком проводится ежедневно с воспитателем и специалистами.  

Приоритетные направления на индивидуальных коррекционных занятиях по формированию 

жизненных компетенций: 

1. Социально - коммуникативное развитие 

2. Сенсорное восприятие 

З.    Познавательное развитие 

4. Развитие речи на основе ознакомления с окружающим миром 

5. Предметные и игровые действия 

6. Самообслуживание 

7. Музыкальное развитие 

8. Физическое развитие  
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2.9. Календарно-тематическое планирование на учебный год индивидуальные занятие по приоритетным направлениям. 

 

Темы направления Периоды Педагоги Формируемые представления Материалы и 

оборудование 

Содержание и виды деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Декабрь-январь Воспитатель, 

педагог-

психолог 

Узнавать себя в зеркале, на 

фотографии: показывать по 

названии части своего тела 

(голова, туловище, ноги, руки), 

показать на лице глаза, рот, нос, 

на голове: уши, волосы. 

Картинки с 

изображением частей 

тела, действий 

Дид. задания «Покажи на фото», «Покажи, 

где у тебя голова (нога…)», «Подбери 

карточку со  словами и подложи к картинке!» 

Я и моя семья 

(представление о себе, 

представление о близких) 

Январь-апрель Воспитатель, 

педагог-

психолог 

Узнавать себя и членов семьи, 

отвечать на вопросы 

Фото ребенка и членов 

семьи 

Дид. задания «Найди на фото маму 

(папу…)», «Покажи, где  у тебя голова 

(нога…)», «Подбери карточку со словом и 

подложи к картинке» 

Познавательное развитие Декабрь - июнь 

(июль, август) 

Воспитатель Учить воспринимать величину 

предметов (большой - 

маленький), учить производить 

выбор по величине, по форме, по 

слову. Учить дифференцировать 

плоскостные фигуры (круг, 

квадрат, овал…) 

Карточки с 

изображением больших и 

маленьких предметов по 

проходимым темам и 

геометрическим фигур. 

Дид. игры: «Найди круг, квадрат, овал..», 

«Найди большой – маленький», «Дай 

большой мяч, дай маленький мяч» 

Сенсорика Декабрь - июнь 

(июль, август) 

Воспитатель Учить производить выбор 

определенного действия, 

изображенного на картинке, из 

ряда предложенных. 

Картинки с 

изображением мальчика 

в разном действии: 

бежит, рисует…  

Задания «Покажи, где мальчик бежит; сидит, 

рисует», «Дай картинку» ит.д. 

Развитие зрительного 

восприятия  

Декабрь-август Воспитатель,  

педагог-

психолог 

Учить пользоваться предметами 

орудиями (сачками, палочками, 

молоточками.) 

Емкость (банки,  

предметы орудия: сачки, 

палочки, молоточки. 

Выполнение практических игровых задач: 

«Достань камешки из банки», «Поймай 

рыбку», «Забей гвоздики» 

Мышление  Декабрь - июнь 

(июль, август) 

Педагог Учить решать проблемно -

практически ситуации методом 

проб: приближать к себе 

предметы с помощью веревки, 

тесьмы.  

Игрушки: мишки, 

машинка и др. Игрушки-

шнуровки 

Задание: «Достань игрушку», «Достань 

шарик», «Достань колечки» 
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ФЭМП Декабрь – май 

(июнь) 

Педагог Учить пересчету предметов до 5, 

соотносить количество со словом 

– карточкой в пределах 5, 

показывать на пальцах. Цифра 5 

Счетный материал. 

Цифры. Карточки с 

двумя полосками с 

изображением предметов 

до 5, счетные палочки. 

Карточки с цифрами: 

один, два, пять 

Дид. задания «Сосчитай, возьми карточку с 

цифрой», «Разложи фигуры на дорожке», 

«Покажи, сколько пальчиков (соотнеси с 

карточкой)» 

Ознакомление с окр. По 

дидактическим темам: 

«Одежда», «Мебель», 

«Дикие домашние 

животные и их 

детеныши», «Овощи и 

фрукты», «Деревья», 

«Транспорт» 

Декабрь – май 

(июнь) 

Педагог Знакомить с 5-6 предметами 

одежды и обуви, посуды и др.  

Картинки с предметами 

по темам 

Дид. игры и задания: «Парные картинки (по 

всем темам)», «Разрезанные картинки из 4 

частей с прямыми разрезами (по этим 

названиям)», «Найди и покажи», «Выбери и 

покажи шапку (одежду, обувь и т.д.)» на 

обобщение». «Найди и покажи машину 

(автобус и т.д.)» 

Культурно-

гигиенические навыки. 

Умывание, одевание, 

пользование туалетом. 

Декабрь – август Педагог Учить просить помощи у 

взрослых, при затруднениях 

одежды и туалетом. Учить 

благодарить взрослых за 

оказанную помощь. Учить 

застегивать пуговицы. 

Коммуникативная книга. 

Дидактические пособия – 

тренажеры на 

застегивание и 

расстегивание пуговиц 

Побеждать выражать свою потребность 

словами или с помощью коммуникативной 

книги «Я хочу в туалет», «Я уже сходил», 

«Помоги мне», Дидактические игры – 

тренажеры «Собери цепочку» 
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Речевое развитие 

 

Темы Сроки Педагоги Формируемые представления Материалы и оборудование Содержание и виды деятельности 

Развитие общих 

речевых навыков 

Сентябрь-

август 

Воспитатель 1.Умение использовать доступные 

невербальные (жесты, рисунки и т.д.) и 

вербальные средства общения в практике 

взаимодействия со взрослыми и детьми для 

решения практических задач. 

2. Умение вступать в контакт, 

поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, 

соблюдая общепринятые правила 

коммуникации. 

3. Понимание и использование слов и 

простых фраз, обозначающих объекты и 

явления окружающего мира. 

Дыхательные упражнения с 

движениями. Картотека. 

Дидактические пособия. 

«Блинчики», «Задуй свечу», 

«Листопад», и др. смотри картотеку 

«Качели», «Бегемот», «Ушки», 

«протяжные слоги», «Повторяшки», 

«Трубочист» 

Звукопроизношение Сентябрь-

август 

Воспитатель Умение произносить правильно звуки. 

 

Зеркало большое, 

индивидуальное зеркало, 

картинки 

Общая артикуляционная гимнастика 

Общая и специальная 

артикуляционная гимнастика. 

Игры со звуками 

Слоговая структура 

слова 

Октябрь-

август 

Воспитатель Формировать умения воспроизводить слова 

сложного звукового состава. Использовать 

многосложные слова в речи 

Технологии по развитию 

слоговой структуры слова 

Агронович З.Е. 

Большакова С.Е. 

Четвертушкина Н.С. 

Упражнения: «Назови 9 предметов», 

«Назови ласково», «Чего нет» и др. 
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Музыкальное развитие 

Темы: Сроки  Педагоги  Формируемые представления Материалы и оборудование Содержание и виды 

деятельности 

Слушание 

музыки 

Декабрь-январь Муз. руководитель Развивается способность адекватно 

эмоционально реагировать на 

звучание музыки, чувствовать 

настроение, передаваемое  в музыке; 

формируется умение запоминать, 

узнавать знакомые мелодии. 

С.Прокопьев «Марш» 

П. Чайковский «Игра в 

лошадки» 

Картинки с изображением 

лошадки, танцующих и 

марширующих детей. 

Дид.задание «Покажи картинку с 

изображением танцующих детей, 

а затем марширующих детей. 

Покажи картинку с 

изображением осени. Покажи 

картинку и изображением 

лошадки. 

Пение  Январь-апрель Муз. руководитель Учим различать звуки по 

длительности, петь, точно интонируя 

мелодию песни. Учим удерживать 

интонацию на одном звуке. 

М. Старокадомский «Что за 

дерево такое?» 

Немецкая народная песня 

«Зима» 

Т.Попатенко «В нашем 

оркестре» 

Картинки с изображением 

деревьев, зимы, музыкантов 

оркестра 

Прослушивать песни в 

грамзаписи, упражнять в 

узнавании песен по одной 

мелодии, звучащей без 

аккомпанемента, по вступлению, 

по отдельно сыгранным 

фрагментам. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Май-июнь 

(Июль-август) 

Муз. руководитель Вырабатываем умение двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Развиваем чувство ритма и 

координацию движений. 

Улучшаем качество подскока. 

Учить танцевать легко и 

непринужденно. 

И. Дунаевский «Марш» 

А.Соснин «Мячики» 

Ф. Шуберт «Экосес» 

Ю. Чичков «Полька» 

Е. Тиличеева «Поезд» 

Дид.Задания: 

Покажи как маршируют 

солдаты. Прыгаем с мячиком в 

руках. Применять совмещенные 

действия  ребѐнком, и действия 

по подражанию взрослому. 

При этом надо следить за тем, 

чтобы взрослый сам показывал 

танцевальные па достаточно 

грациозно, артистично, чтобы 
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ребѐнок старался быть 

похожими на него. 

Игра на ДМИ 

(детские 

музыкальные 

инструменты) 

Май-июнь 

(Июль-август) 

Муз. руководитель Закрепление приѐмов игры на бубне, 

барабане, маракасе, треугольнике. 

Русская народная мелодия «Ах 

вы сени, мои сени» 

Т. Попатенко «В нашем 

оркестре». 

Р. Шуман «Смелый наездник» 

Дид. Задания: 

Покажи где маракасы, а где 

треугольник? 

Поиграй на маракасах. Поиграй 

на бубне. Повтори ритмический 

рисунок за мной. 
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Физическое развитие 

Темы: Сроки Педагоги Формируемые представления Материалы и 

оборудование 

Содержание и виды 

деятельности 

Ходьба, 

построение, 

перестроение: 

Ноябрь-

декабрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Развиваем навыки обычной ходьбы, ходьбы на носках, 

учим детей ходьбе с заданиями; руки на поясе, к 

плечам, в стороны и т.д. Ходьба на наклонной доске, 

ходьба по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Ходьба по гим. скамейке с мешком на голове,  

ходьба по шнуру, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, ходьба с перешагиванием через предметы; с 

передачей мяча из одной руки в другую. Перестроение 

в колонну по одному. Перестроение в шеренгу. 

Игровая дорожка, 

гимнастическая 

скамейка, мешочки с 

песком, мячи, кегли. 

«Веселая гимнастика», «Идем по 

сенсорной тропе» и др. Психо-

гимнастические этюды: 

«Лампочка», «Дерево, кустик, 

трава», «Игры с муравьем», 

«Воздушный шар», «Рыба», 

«Слива», «Надувной матрац», 

«Снеговик», «Эскимо», 

«Таинственный остров», 

«Дерево» и др. 

Бег 

«Врассыпную, 

Змейкой, бег с 

поворотами» 

Декабрь- 

Январь- 

Февраль 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Учим змейкой между предметами за взрослым, между 

линиями, между цилиндрами, между мягкими 

модулями. Бег по наклонной доске, бег шеренгами на 

скорость, дистанция 20 м Бег врассыпную. Подскоки, 

захлест. Бег со скакалками. 

Мягкие модули, кегли, 

цилиндры, конусы. 

Наклонная доска. 

Скакалки 

«Букет», «Волк», «Мячи разные 

несем», «Гуси лебеди», 

«Бездомный зайчик», «Не 

оставайся на полу», «Перелетные 

птицы». 

Прыжки  Март- 

Апрель- 

Май  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Учим прыгать на двух ногах: ноги вместе-ноги врозь, 

руки на поясе; с продвижением вперед (3-4 м). 

Прыжки через шнуры на правой и левой ноге, прыжки 

в длину с места; с высоты, прыжки из обруча в обруч, 

прыжки в высоту, через бруски и кочки и прыжки 

через скакалки. 

Шнуры, обручи, бруски, 

кочки. Гим. скамейка и 

скакалки. 

«Лесная сказка», «Подпрыгни и 

подуй на шарик», «Спрыгни в 

кружок», «Школа мяча», «Караси 

и щука», «Пастух и стадо». 

Катание, 

бросание, ловля 

округлых 

предметов. 

Ползание и 

лазание 

Июнь- 

Июль- 

Август  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Учим прокатывать мяч, обруч из разных исходных 

позиций двумя руками друг другу; бросать и ловить 

мяч (2-3 раза), бросать мяч друг другу, бросать мяч 

вверх. Отбивание мяча об пол, забрасывание мяча в 

обруч. Отбивание и ловля мяча. Совершенствуем 

навыки-сформированные раннее: проползание на 

четвереньках и на животе под дугой, рейкой. Ползание 

на гим. скамейке, проползи на четвереньках через 

тунель. 

Мячи, обручи, мешочки 

для метания. «Радуга», 

«Забава». Тунель. 

«Догони мяч», «Играй в 

мяч,сидя», «Метание мешочков», 

«Мяч ведущему», «Попади 

мешочком в цель», «Прокати мяч 

в ворота», «Вышибалы», «Между 

булавами», «Мыши в кладовой», 

«Самый ловкий». 
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Психологическое сопровождение 

Темы: Сроки Педагоги Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание и виды 

деятельности 

Сенсорное развитие Ноябрь-август Педагог-психолог Интеграция сенсорных 

систем-вестибулярная 

система, 

проприоцептивная 

система, тактильно-

осязательная, слуховая, 

зрительная, вкусовая, 

обонятельная. 

Игровая дорожка, 

пособие «Слушать 

интересно!». 

Упражнения растяжки; 

упр. «Обжималки», упр. 

«Отдыхалки»; упр. 

«Пройди через болото»; 

игры с крупами; игры с 

водой, игры с мыльными 

пузырями, игры со 

звуками, игры с 

пластичными 

материалами. 

Формирование навыков 

крупной моторики 

Ноябрь-август Педагог-психолог Способствование 

формированию праксиса 

Мячи, обручи, мешочки 

для метания, мягкие 

модули, игровая дорожка, 

коврик «Топ-топ», коврик 

«Гофр». 

Суставная гимнастика, 

игра «Зоопарк»; 

«Мишка», «Уточка», 

«Цыплѐнок», «Черепаха», 

«Заяц», «Лиса»; 

«ползание, ходьба, бег, 

пряжки, игры с мячом. 

Формирование навыков 

мелкой моторики 

Ноябрь-август Педагог-психолог Способствование 

формированию навыков 

мелкой моторики, 

широкое использование 

различных материалов, 

интеграция навыков 

мелкой моторики с 

базовыми сенсорными 

системами тела, а также 

системой крупной 

моторики 

Прищепки, мелкие 

предметы. 

Пальчиковая гимнастика, 

самомассаж, игры с 

пластичными 

материалами, игры с 

крупами, игры с мелкими 

предметами. 

Общение Ноябрь-август Педагог-психолог Способствование 

формированию 

пассивной и активной 

Зеркало большое, зеркало 

малое 

Психогимнастические 

этюды и упражнения; 

игры «Ку-ку», «Лови 
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речи, использование 

интонации. 

шарик», «Хлопаем в 

ладоши», «Прятки», 

«Киска –киска, брысь», 

«Сорока-белобока», 

«Догоню, догоню», «Коза 

рогатая». 

Социальные навыки Ноябрь-август Педагог-психолог Способствование 

формированию 

социального чувства – 

обращать внимание на 

окружающих, 

взаимодействовать с 

ними 

Пособие «Азбука 

эмоций», зеркало 

большое, зеркало малое 

Упр. «Зеркало», «Злимся 

и радуемся», «Ладушки», 

«Дай руку», «Привет! 

Пока!», «Обезьянки», 

«Скульптуры» 
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Ш Организационный раздел 

Требования к условиям получения дошкольного образования воспитанниками с РАС 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АОП ДОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для воспитанников с РАС, построенной с 

учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для воспитанников, их родителей (законных 

представителей), гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья воспитанников. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

С целью реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида ДОУ 

созданы оптимальные материально-технические, организационно-педагогические, финансово-

экономические условия, которые обеспечивают: 

- санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса с учетом потребностей детей с 

ОВЗ; 

- санитарно-бытовые и социально-бытовые условия с учетом конкретного ребенка-инвалида; 

- пожарную и электробезопасность ребенка с ограниченными возможностями здоровья; - 

организацию целостного педагогического воздействия между участниками комплексного 

сопровождения; 

- обеспечение психологического комфорта воспитанника; 

- гармоничное развитие ребенка - инвалида, его образование и развитие путем применения 

педагогическим коллективом разнообразных традиционных и инновационных технологий, 

максимально соответствующих образовательным потребностям ребенка-инвалида; 

- постоянный рост психолого-педагогической компетентности участников комплексного 

сопровождения в сфере коррекционной педагогики и психологии, инклюзивного образования.  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - психомоторный, 

социальный и общий интеллект). 

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое 

должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения и обучения в условиях микрогрупп. 

4.         Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального 

развития ребенка.  

5.           Последовательная работа с семьей. 

Специальные образовательные условия по заключению ТПМПК 

 

 

 

 



38 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка, что будет способствовать более успешной социализации ребенка-

инвалида. 

Немаловажным фактором реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида выступает создание специальных условий в дошкольном образовательном учреждении 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанника. 

Чтобы ребенок-инвалид мог себя чувствовать комфортно, предметно-пространственная 

среда организуется по принципу небольших полузамкнутых пространств. Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. 

В каждой групповой комнате, в которой воспитываются дети-инвалиды, предусмотрены”  

различные центры активности (познания, творчества, игровой, литературный, спортивный и пр.) 

Это позволяет ребенку с ОВЗ выбрать занятие по интересам и физиологическим возможностям, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения. 

3.3. Кадровые условия реализации АОП 

МБДОУ Детский сад «Кораблик», реализующая АОП для ребенка с РАС, укомплектована 

педагогическими работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующей АОП, соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

МБДОУ обеспечивает педагогическим работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий, обучающихся с РАС. 

В реализации АОП для ребенка с РАС принимают участие следующие специалисты: 

воспитатели, педагог-психолог. 

Воспитатель имеет высшее профессиональное образование, прошла курсы повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным программам. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Педагогика и психология». 

Педагог-психолог: 

- при адаптации содержания программы: оказывает методическую помощь в установлении 

контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для ребенка форм совместной деятельности со 

взрослым и с другими детьми, выстраивания взаимоотношения между ребенком с РАС и 

другими детьми, адаптации сценариев праздников и других мероприятий, проводит 
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разъяснительную работу с воспитателями и другими сотрудниками по особенностям развития и 

коммуникации с ребенком с РАС, консультирует родителей по участию в образовательном 

процессе и др.;  

- при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при включении в 

образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения других детей к ребенку с 

РАС; коррекцию нежелательного поведения; формирование социально-коммуникативных 

навыков; усвоение социально правильных форм поведения; развитие познавательной, 

эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели психического», которая включает 

понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание действий других на основе их желаний и 

мнений, понимание ментальной причинности, обмана и др. 

Воспитатель: систематизация, углубление, обобщение личного опыта ребенка в освоении 

навыков коммуникации, в самообслуживании, в разнообразной деятельности. 

Музыкальный руководитель: формирование всех компонентов музыкального слуха: 

тембровый, динамический, ритмический, мелодический. Развитие вокально — слуховой 

координации. Совершенствование координации движений, повышение жизненного тонуса, что 

создает у ребенка бодрое, радостное настроение. 

Инструктор по физической культуре: формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Формирование правильного отношения к физической 

культуре, к себе и к своему здоровью. 

3.4. Заключение и рекомендации. 

В ходе реализации АОП необходимо взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: педагогов ДОО и семьи. 

Постоянно отслеживать освоение намеченного по всем линиям развития, корректировать 

по мере необходимости. 

Включать ребенка во все мероприятия группы: фронтальные и подгрупповые. Одобрять 

стремление детей вовлекать мальчика в совместную деятельность: игры на участке и в группе, 

включать в хороводные и подвижные игры; побуждать к выполнению поручений совместно со 

взрослым или доброжелательно настроенными детьми. 

Создавать положительную и комфортную атмосферу в группе. Сравнивать продвижение 

ребенка только с его показателями развития. 
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3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Скрипник ТВ. Комплексная программа развития детей дошкольного 

возраста с аутизмом «Расцвет» (которая предусматривает учет 

современных тенденций инклюзивного образования детей с особыми 

потребностями, а также - новых подходов к обучению и развитию детей 

с расстройствами аутистического спектра) Баряевой Л. Б., 

Гаврилушкиной О. П., Программа воспитания и обучения дошкольников 

с интеллектуальной недостаточностью. — СПб. Издательство «СОЮЗ», 

2003; 

Емановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. — М.: 

Просвещение, 20 

Лебединская К. С, Никольская О. С, Баенская Е. Р. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм. М., 
Лебединская К. С, Никольская О. С. Диагностика раннего детского 
аутизма: Начальные проявления. М., 1991. 

Горячева Т.Н., Никитина Ю.В. Расстройства аутистического спектра у 
детей. Метод сенсомоторной коррекции. - Изд-во «Генезис», 2018 
4.Еюканова Е.А., Стребелева ЕЛ. Коррекционно-развивающее обучение 
и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: Методические 
рекомендации. - М.: Просвещение, 2009 

Пазухина ИА. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4 6 лет: пособие для практических 
работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010. Ковалец ИВ. 
Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере М.: 
Владос, 2003. — 136 с. 

Мамайчук И. И. Помощь психолога детям с аутизмом. — СПб.: Речь, 

2007. 

Сиротюк АЛ. Упражнения для психомоторного развития дошкольников 

[АЛ. 

 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста.[М., 2007 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия.— М.: Теровипф, 

2004.— 136 с.— Особый ебенок . 

Перечень 

пособий 

Аксенова Л.И. Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в 

развитии как одно из приоритетных направлений современной 

специальной (коррекционной) педагогики. Дефектология, 2002-№3. 

Баенская Е. Р. Особенности раннего аффективного развития аутичного 

ребенка в возрасте от О до 1,5 лет //Дефектология. 1995. № 5. 
Громова О.Е. лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет: метод. 
пособие / О.Е. Громова, ГМ. Соломатин, - М.: ТЦ Сфера, 2005, -128 с. 
Семаго Н.Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с 

детьми с различными видами отклоняющегося развития Н 

Дефектология. 2000. № 1. С.66-75 Стребелева Е.А. Психолого-
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педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие / Стребелева Е.А. — 3-е издание М.: 

Просвещение, 2007.- 164 с. 

Оборудование 

Физическое развитие: мячи, обручи, маски животных, скамейки, 
ориентировочные ленты, оборудования к играм такие как «Цветные 
автомобили» и «Воробушки и автомобили»: флажки (цветные), конусы с 
обозначениями. 

Изобразительная Деятельность: кисти, бумага, пластилин, цветная 

бумага, стеки, подставки, ножницы, баночки для воды, картон, бросовые 

материалы и т.д. 

 


