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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (АООП) 

 
1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка. 
Индивидуальная образовательная программа реабилитации ребенка - инвалида 

разрабатывалась на основе: 
1. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

3. На основе Основной общеобразовательной программы ДОУ с учётом 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. 

Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 
4. «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта / Авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева (допущено 
Минобразования России, 2003 год). 

5. ФЗ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

6. Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов, ст.2. 
7. ФЗ от 23.10.2003 г. № 132-ФЗ. «Реабилитация инвалидов». 
8. ФЗ от 08.08.2001г. № 123-ФЗ. «Обеспечение жизнедеятельности инвалидов». 
9. Федеральный закон от 03.05.2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 
10. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26. 
Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-

двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и 
социально-личностного развития ребенка с умственной отсталостью с аутистическими 
проявлениями; ведущих мотивов и потребностей ребенка дошкольного возраста; характера 
ведущей деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития ребенка.  

Программа рассчитана на учебный год (с ноября 2021г по май 2022 
 учебного года). Использование программы предполагает большую гибкость. Время 

освоения программы индивидуально и будет зависеть от структуры нарушения у Ярослава: 
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 и УО.  

 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. 

  Продумана предметно - развивающая среда. От созданной предметно – развивающей 
среды, дидактического материала во много будет зависеть психическое развитие ребенка со 
сложным нарушением. Через позитивное сотрудничество с ребенком предполагается 
стимулировать его активность, инициативу и педагогам необходимо проявлять гибкость, 
мудрость и терпение.  

Для успешной психолого - педагогической работы важна медикаментозная 
коррекция, т.е. – комплексное сопровождение.   

Данная программа разрабатывается и реализуется командой педагогов.              
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1.2. Цели и задачи реализации программы. 
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-медико-

педагогической помощи ребенку-инвалиду с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей. 

2. Индивидуализация образования и предоставление ребёнку с ОВЗ равных стартовых 
возможностей для обучения и воспитания в образовательном учреждении. 

3. 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. 

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 медико-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 программы. 
1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка. 
2. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса. 
3. 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 приёмов 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 Особыеобразовательные потребности обучающихся с  
расстройствами аутистического спектра и умственной отсталостью. 
 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 
умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и 
количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 



5 
 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 
изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 
индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 
обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном степенью 
выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 
нецензовым. Таким образом, современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 
так и специфические. К общим потребностям относятся: - выделение пропедевтического 
периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 
этапами; - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; -раннее получение специальной помощи средствами образования; - 
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 
соучениками; - психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; - постепенное расширение 
образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. Для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: - увеличение сроков освоения адаптированной 
образовательной программы; -наглядно-действенный характер содержания образования; - 
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; - 
введение предметов, способствующих формированию представлений об естественных и 
социальных компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально-
бытовых навыков; - специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью; - необходимость постоянной 
актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; - обеспечение 
особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 
функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с умственной отсталостью; - использование преимущественно 
позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; - стимуляция познавательной 
активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии 
с ним. Исходя из особенностей контингента детей, посещающих группы компенсирующей 
направленности, и запроса родителей приоритетным направлением деятельности 
образовательного учреждения по реализации адаптированной общеобразовательной 
программы дошкольного образования является осуществление деятельности по созданию 
оптимальных условий полноценной коррекции и компенсации имеющихся нарушений у 
детей в интеллектуальной, речевой и личностной сфере. Максимально возможная 
реализация особых образовательных потребностей ребенка, максимально возможное 
восстановление прав такого ребенка на наследование социального и культурного опыта 
выражают цель и определяют значение реабилитации средствами образования. 

1.5. 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 
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и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 
Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 
одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 
(искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся 
целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во 
взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 
деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 
уровнем психоречевого развития.  

Характеристики, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой 

и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 
обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, 
их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, 
ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 
внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. 
Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально 
отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. 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 
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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 
скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 
установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 
взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 
которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 
полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 
ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 
сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 
еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут 
проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они 
легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  
Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать 
ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 
негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 
более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 
такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 
каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  
Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 
ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 
их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 
фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе 
эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из 
песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к 
определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 
речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 
фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы 
для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 
нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 
могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже 
значительно более сложная математическая 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. 
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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 развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 
окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в 
том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 
увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 
обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 
стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 
полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 
норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, 
в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 
подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 
обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 
постоянство их окружения, а неизменность собственной 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 
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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.  

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 
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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 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 ребёнок, 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 процессуального 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.   

1.6 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

РАС с УО - сложное нарушение развития. Интеллектуальная недостаточность 
характеризуется тотальностью и иерархичностью недоразвития психики и интеллекта.  

Выделяют 3 диагностических критерия умственно:  
- клинический (наличие органического поражения головного мозга);  
- психологический (стойкое нарушение познавательной деятельности);  
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- педагогический (низкая обучаемость).  
При своевременном и правильно организованном коррекционном обучении многие 

отклонения развития у ребенка могут быть скорректированы и дадут возможность избежать 
нарушений в развитии личности, позволят улучшить качество жизни ребенка. 
Аутистические черты и проявления также требуют коррекции и учитываются при 
построении коррекционной работы, подборе методов и приемов. 

  Для детей же с умственной отсталостью (УО) характерно недоразвитие 
познавательных интересов (Н. Г. Морозова), которое выражается в том, что они меньше, чем 
их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. Как показывают данные 
исследований на всех этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в 
некоторых случаях атипичное развитие психических функций. В результате эти дети 
получают неполные, а порой искаженные представления об окружающем, их опыт крайне 
беден.       

  Известно, что при УО оказывается дефектной уже первая ступень познания — 
восприятие. Часто восприятие умственно отсталых страдает из-за снижения у них слуха, 
зрения, недоразвития речи, но и в тех случаях, когда анализаторы сохранны.  

   Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается 
его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Эти особенности при обучении 
проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают 
графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 
Отмечается также узость объема восприятия, они выхватывают отдельные части в 
обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный для 
общего понимания материал. Кроме того, характерным является нарушение избирательности 
восприятия. Для детей с УО характерны трудности восприятия пространства и времени, что 
мешает им ориентироваться в окружающем. Они ошибаются при определении времени на 
часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже своих сверстников с нормальным 
интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета. Особую трудность 
представляет для них различение оттенков цвета.  

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Как показывают исследования все 
операции мышления недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. Анализ 
предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь 
наиболее заметные части. В результате такого анализа они затрудняются определить связи 
между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, 
как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их 
индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. 
Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, поэтому 
затрудняются составить представление о предмете в целом. 

Отличительной чертой мышления детей с УО является некритичность, 
невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. 
задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

У них чаще, чем у их нормальных сверстников, наступает состояние охранительного 
торможения. Отмечаются и трудности в воспроизведении образов восприятия — 
представлений. Недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов и иные 
нарушения представлений отрицательно влияют на развитие познавательной деятельности. 

 По данным специалистов у детей с УО страдают все стороны речи: фонетическая, 
лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 
восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства 
письма, трудности овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

Все отмеченные особенности психической деятельности у детей с УО носят стойкий 
характер, поскольку являются результатом органических поражений на разных этапах 
развития (генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные). 
 
1.7. Планируемые результаты образовательной деятельности по реализации 

Программы  
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С учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка прогнозируемый 
результат: возможно частичное восстановление (компенсация) функций общения, контроля 
за своим поведением, восстановление социально – средового статуса. 

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; 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 Учреждении; 
 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. 

 
2. Содержательный раздел 

 
2.1. Общие положения  
 АОП построена на основе Основной общеобразовательной программы МАДОУ с учётом 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 
специальной коррекционной программы: Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 
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учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: 
Просвещение, 2005 

2.2. Описание образовательной деятельности 

СодержаниеПрограммы обеспечивает развитиеличности,мотивациии 
способностейдетейсумственнойотсталостью    вразличныхвидахдеятельностии охватывает
 следующие структурные единицы,   представляющие определенные 
направления развития и образования детей(далее- образовательные области): 
-«Социально-коммуникативное развитие», -
«Познавательное развитие», 
-«Речевое развитие», 
-«Художественно-эстетическое развитие» -
«Физическое развитие» 

Конкретноесодержаниеуказанныхобразовательныхобластейзависитотвозрастных 
ииндивидуальныхособенностейдетейсинтеллектуальнойнедостаточностью, 
определяетсяцелямиизадачамиПрограммыиможетреализовыватьсявразличных 
видахдеятельности(общении,игре,познавательно-исследовательскойдеятельности-
каксквозныхмеханизмахразвития ребенка): 

Длядетейдошкольноговозраста(от3до7лет)–рядвидовдеятельности,таких 
какигровая,включаясюжетно-ролевуюигру,игрусправиламиидругиевидыигры, 
коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиисверстниками), познавательно-
исследовательская(исследованияобъектовокружающегомираи 
экспериментированиясними),атакжевосприятиехудожественнойлитературыифольклора,с
амообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещенииина 
улице),конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули, 
бумагу,природныйиинойматериал,изобразительная(рисование,лепка,аппликация), 
музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,пение, 
музыкально-ритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальныхинструментах)и 
двигательная (овладение ребенкомосновными движениями). 

Содержание коррекционно-педагогической работы ориентировано
 наразностороннееразвитиедошкольниковсумственнойотсталость
ю,расстройствомаутистическогоспектрасучетомихвозрастныхииндивидуальныхособен
ностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальныхиличностныхкачествдетейрешаютсяинтегрированновходе 
освоениявсехобразовательныхобластейнарядусзадачами,отражающимиспецифику 
каждойобразовательной области, с обязательнымпсихологическим сопровождением. 

Реализация образовательной деятельностипообразовательнымобластям 
 

№п
/п 

Образовательные
области 

Цель,решаемаяданнойо
бластью 

Задачи 
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1 
 

Социально-
коммуникативное
развитие 

Овладение навыками 
коммуникации                   и 
обеспечениеоптимального 
вхождения        детей с 
умственной     отсталостью 
легкой степени в 
общественную жизнь 

 формированиеуребенка 
представленийосамомсебе 
иэлементарныхнавыковдля 
выстраивания адекватной 
системы положительных 
личностных       оценок и 
позитивногоотношенияк 
себе; 
 формирование навыков 

самообслуживания; 
 формирование умения 

сотрудничатьсвзрослымии 
сверстниками;   адекватно 
восприниматьокружающие 
предметы и        явления, 
положительноотноситьсяк 
ним; 
формирование 

предпосылок и основ 
экологического 
мироощущения, 
нравственногоотношенияк 
позитивнымнациональным 
традициям                             и 
общечеловеческим 
ценностям; 
формирование умений 

использовать вербальные 
средства         общения в 
условиях их    адекватного 
сочетаниясневербальными 
средствами     в     контексте 
различных    видовдетской 
деятельностиивсвободном 
общении. 

2 Познавательное
развитие 

Формирование 
познавательныхпроцессов 
и способов умственной 

деятельности,
 усвоение обогащение       
знаний о природе
 и       обществе; 
развитие     познавательных 
интересов. 

•формирование и 
совершенствование 
перцептивных действий; 

•ознакомление и 
формирование сенсорных 
эталонов; 

•развитие внимания, 
памяти; 

• развитие наглядно-
действенного     и наглядно-
образного мышления. 
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3 Речевое 
развитие 

Обеспечивать 
своевременное и 
эффективное          развитие 
речи как          
средства общения,               
познания, самовыражения      
ребенка, становления 
разных видов детской 
деятельности, на основе 
овладения языком своего 
народа. 

•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. 

4 Художественно-
эстетическое 
развитие 

формирование у детей 
эстетического отношения к 
миру, накопление 
эстетических 
представлений и образов, 
развитие        эстетического 
вкуса,        художественных 
способностей,        
освоение различных                   
видов художественной 
деятельности. 

В этом направлении 
решаются   как 
общеобразовательные, так и 
коррекционные            задачи, 
реализация                  которых 
стимулирует       развитие у 
детей с ОВЗ     сенсорных 
способностей, чувства ритма, 
цвета, композиции; умения 
выражать в художественных 
образах      свои      
творческие способности. 
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5 Физическое 
развитие 

совершенствование 
функций формирующегося 
организма, развитие 
двигательных навыков, 
тонкой ручной моторики, 
зрительно-
пространственной 
координации. 

• формировать у ребенка 
осознанное отношение к 
своим силам в сравнении с 
силами здоровых 
сверстников; 

• развивать способность к 
преодолению не только 
физических,            но            и 
психологических      барьеров, 
препятствующих 
полноценной жизни; 
•формировать 
компенсаторные навыки, 
умение использовать 
функции разных систем и 
органов 
вместоотсутствующихили 
нарушенных; 
•развиватьспособностьк 
преодолению физических 
нагрузок,необходимыхдля 
полноценного 
функционирования в 
обществе; 
•формироватьпотребность 
бытьздоровым,насколько это
 возможно, и вести 
здоровый образ      жизни; 
стремление    к    повышению 
умственной    и    физической 
работоспособности; 
• формировать осознание 
необходимости             своего 
личного вклада    в жизнь 
общества; 

•формировать желание 
улучшатьсвоиличностные 
качества. 

 
2.3 Вариативныеформы,способы,методыисредствареализациипрограммы 

сучётомвозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников,специфика 
ихобразовательныхпотребностейиинтересов 

Построениеобразовательныхотношенийдолжноосновыватьсянаадекватных 
возрастуформахработысдетьми.Выборформработыосуществляетсяпедагогом 
самостоятельноизависитотконтингентавоспитанников,оснащенностидошкольного 
учреждения,культурныхирегиональныхособенностей,спецификидошкольного 
учреждения, от опыта итворческого подхода педагога. 

Всреднемдошкольномвозрасте(средняягруппа)выделяетсявремядлязанятий учебно-
тренирующегохарактера. 

Впрактике используются разнообразныеформы работы сдетьми. 
Организованнаяобразовательнаядеятельность: 
•игры дидактические,дидактическиесэлементамидвижения,сюжетно-

ролевые,подвижные,психологические,музыкальные,хороводные,театрализованные, игры-
драматизации,игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

•чтениеиобсуждениепрограммныхпроизведенийразныхжанров,чтение, 
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рассматриваниеиобсуждениепознавательныхихудожественныхкниг,детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

•созданиеситуацийпедагогических,моральноговыбора;беседысоциально-
нравственногосодержания,специальныерассказывоспитателядетямобинтересных 
фактахисобытиях,овыходеизтрудныхжитейскихситуаций,ситуативныеразговоры с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 
сезонные наблюдения; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-
исследовательскойдеятельности;созданиемакетов,коллекцийиихоформление, 
изготовлениеукрашенийдлягрупповогопомещениякпраздникам,сувениров; украшение 
предметов для личного пользования; 

• познавательно-исследовательская деятельность; 
 конструирование; 
•оформлениетематическихвыставок;выставокдетского творчества 
•инсценирование и драматизацияотрывков из сказок, 

разучивание стихотворений,развитиеартистическихспособностейвподвижныхиграх 
имитационногохарактера; 

•рассматриваниеиобсуждениепредметныхисюжетныхкартинок,иллюстраций 
кзнакомымсказкамипотешкам,игрушек,эстетическипривлекательныхпредметов 
(деревьев,цветов,предметовбытаипр.),произведенийискусства(народного, декоративно-
прикладного, изобразительного). 

•продуктивнаядеятельность(рисование,лепка,аппликация)натемынародных 
потешек,помотивам знакомыхстиховисказок,натемупрочитанногоили просмотренного 
произведения;рисование, лепка сказочныхживотных; 

•подыгрывание намузыкальныхинструментах,оркестрдетскихмузыкальных 
инструментов; 

•пение, совместноепение,упражнениянаразвитиеголосовогоаппарата, 
артикуляции,певческогоголоса,беседыпосодержаниюпесни(ответынавопросы), 
драматизация песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-
ритмическихдвижений,показребёнкомплясовыхдвижений,совместныедействия детей, 
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурныезанятияигровые,сюжетные,тематические(соднимвидом физических
 упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 
конструирования),физкультминутки;игрыиупражненияподтекстыстихотворений, потешек, 
народныхпесенок;ритмическая гимнастика, игры иупражнения под музыку. 

ФормыреализацииПрограммы:обр
азовательнаядеятельность, 
развлечения, театрализованные деятельность,праздники, 
досуги, выставкидетскихработ. 

СпособыреализацииПрограммы: исследовательская,игровая,практическая 
деятельность. 
Методыосвоениясодержанияпрограммы: 
1)наглядные(наблюдениязадействиямивзрослых,захозяйственно-бытовымтрудом 
взрослых; рассматривание игрушек,предметов; 
демонстрация (иллюстрация)рисунков, пособий, таблиц; 
2) словесные (рассказ, чтение;указания, объяснения,беседы); 
3)практические (игровые развивающие ситуации,упражнения,экспериментирование); 
4)игровые (дидактические, настольно-печатные, подвижные, сюжетные 
игры); 
5)специфическиеметоды(упражнениядляразвитиявосприятия,внимания,памяти, 
мышления). 

При организации воспитательно-образовательных отношений необходимо 
обеспечитьединствовоспитательных,развивающихиобучающихцелейизадач,при 
этомследуетрешатьпоставленныецелиизадачи,избегаяперегрузкидетей,на 
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необходимомидостаточномматериале,максимальноприближаяськразумному «минимуму». 
Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и 

взаимопроникающими,азадачикоррекционногообучениярешаютсякомплексново 
всехиспользуемыхформахего организации. 
 

Работапообогащениюобщегоразвитияребенкаимеет
 коррекционнуюна
правленность. 

Однимизважнейшихусловийэффективностикоррекционно-образовательных 
отношенийявляетсяхарактервзаимодействиевзрослогосребенкомвсоответствии 
сведущими мотивами и потребностямивозраста. 

В силутого, что психическаяактивностьудетей сумственнойотсталостьюможет 
бытьснижена,взрослыйнаправляетсвоиусилияна:удовлетворениепотребности 
ребенкавдвижении,эмоциональномнасыщении,предметнойновизне;обеспечение 
развитияориентировочно-исследовательских действий и сенсорно-двигательных 
координацийвпроцессеманипулирования;развитиеподражания,эмоционально-
деловогообщения;пробуждениеречевойактивности.Взрослыйсоздаетусловиядля 
развитияуребенкапознавательнойнаправленностина функциональныесвойства 
объектовиформированиеструктурыпредметногодействиянаосновесовместнойс 
ребенкомдеятельности;дляобогащениясенсорногоопыта;длявозникновения 
потребностивиспользованиипредметныхзаместителей;дляразвитияделовых мотивов
 взаимодействия. Содержание     общения     связано сформированием 
положительногоэмоциональноговосприятиясверстника,игровыхипознавательных 
интересов.Взаимодействиевзрослогосребенкомнаправленонаформирование 
необходимыхсвойствличности(активности,произвольностиисамостоятельности, 
инициативности, ответственности). 

Коррекционнаяработапосоциально-личностномуразвитиюнаправленана 
формированиеуребенкаобразаЯ,Я-сознания;открытиесверстника,восприятиеего на 
положительнойэмоциональнойосновеиобучениеспособамвзаимодействия;развитие 
формобщения,формированиесоциальныхпредставлений,развитиеспособности 
моделироватьэтиотношенияввидахдеятельности,развитиепроизвольности поведения.
 Работа по эмоциональному и социально-личностному развитию 
осуществляетсявповседневнойжизнивразличныхрежимныхмоментах,впроцессе 
игровыхупражнений,сюжетно-ролевыхигр,впроцесселепки,аппликациии 
конструирования. 

Удетейсинтеллектуальнойнедостаточностьюимеетсягрубоесенсорноенедоразвитие.
Дажевпредметнойдеятельностионинеучитываютпространственные признаки предметов,
 действуют силой, не умеют пользоваться поисковой, 
результативнойпробой.Безспециальногообученияудетейсумственнойотсталостью 
ненаблюдаетсязрительныхформориентировкивзадании.Предметно-игровые 
действиязаменяютсяманипулированием.Дляребенкасумственнойотсталостью 
характернызамедленностьифрагментарностьвосприятия.Страдаютзрительноеи 
слуховоевниманиеисосредоточение.Существенноенедоразвитиикасаетсянетолько 
функционированияотдельныханализаторов(зрительного,слухового,тактильно-
кинестетического),ноиихслаженнойработы,чтосоставляетосновусенсорно-
перцептивнойдеятельности. 

Сенсорноевоспитаниеосуществляетсяпонесколькимнаправлениям:впроцессеспециал
ьныхдидактическихигриупражнений,всюжетныхиролевыхиграх,врисовании,лепке,апплика
ции,ручномтруде,конструировании,назанятияхпоразвитиюречи,музыкальномувоспитани
ю. 

Умственное воспитаниезаключаетсявформированииуребенкаспособов 
мыслительной деятельности (анализа, сравнения, обобщения, классификации), 
познавательныхспособностей, ориентировочныхдействий, речи. 

Коррекционнаяработапоовладениюспособамимыслительнойдеятельности 
проводится в процессе: 
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-специальныхигриупражнений,направленныхнаформированиеорудийных 
действий,наобучениерешениюнаглядно-действенныхзадачвусловияхпроблемной 
ситуации; 

-специальныхдидактическихигриупражнений,направленныхнаформирование 
ориетировочно-исследователских действий (результативной, поисковой пробы, 
практического примеривания, зрительного соотнесения); 

-игриупражненийпоознакомлениюдеетйспространственнымии качественными 
свойствами и признакамипредметов: 

-сюжетно-ролевой игры; 
-изобразительной деятельности; 
-конструирования по образцу, по пердставлению, замыслу; 
-на занятиях по развитию элементарныхматематических представлений; - 
на занятиях по ознакомлениюс окружающим миром и развитиюречи;- в 
ходе ознакомления схудожественнойлитературой. 
РаннееорганическоепоражениеЦНСприводитвбольшинствеслучаевкгрубому 

недоразвитию речи ивсехеефункций. 
Основные задачи развития речи: 
-созданиеречевойсредыипобуждениеуребенкасумственнойотсталостью речевой 

активности; 
-освоениеречевыхивнеречевыхсредствобщениядляудовлетворения возникающей 

коммуникативной потребности; 
- развитие пассивного словаря; - 
развитие активного словаря; 
- обучение детей рассказыванию. 
Коррекционнаяработапоразвитиюречиикоммуникативногоповедения 

осуществляетсяпоследующим направлениям: 
- в повседневнойжизни, в процессе живого общения с ребенком; 
-впроцессесюжетно-ролевыхигр(активизацияречевыхсредств,освоение 

различныхтипов коммуникативныхвысказываний); 
-назанятияхрисованием,лепкой,конструированием(«оречевлениеситуации», 

регулирующая функция речи); 
- на занятиях по развитию речи (всевиды иформы речи); 
-в ходе формирования элементарных математических представлений, 

физического имузыкального воспитания; 
-в процессе индивидуальной коррекционной работы (в соответствии с 

адаптированнойобразовательной программойобучения ребенка). 
ОписаниеОДвсоответствииснаправлениямиразвитиядетей 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»Социализациювпедагогикерассматриваюткакпроцессикакрезультат 

формированияу детейпредставленийомногообразииокружающегомира,становления 
отношенияк воспринимаемымсоциальнымявлениями навыковповедения, 
соответствующихобщественным нормам. 

Вдошкольномдетствезакладываютсяосновыличностнойкультуры.Еебазис, 
необходимыйдляусвоения иактивного воспроизводствасоциального опытавобщении 
идеятельности,—ориентировкамалышавреалияхпредметногомира,созданного 
рукамичеловека, всамом себе,в явленияхсобственнойиобщественной жизни. 

Основныенаправленияизадачикоррекционнойработы 
Впроцессесоциальногоразвитияребенка-дошкольникавыделяюттрибазовых 

концентра,значимыхдляпоследующегоразвитияличностиребенкавцелом:«Ясам», 
«Яидругие»,«Яиокружающиймир». 

Всвязистем,чторазвитиеребенканоситциклическийхарактеринаразных 
возрастныхэтапахребеноксноваиснова,нонакачественноиномуровнепроигрывает 
типологическиоднородныеситуации,привносявнихсвойновыйжизненныйопыт, 
знанияиумения,потребностиимотивы,воспитательныйпроцесстакжедолженбыть 
направленнавсеболееуглубляющуюсяпроработкуситуацийсоциализации,дополняя и 
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обогащая их новымизадачами, целями испособами деятельности. 
Привыборестратегиикоррекционно-развивающегообученияцелесообразно 

создаватьспециальныепедагогическиеусловиядляформированиясотрудничества ребенка со 
взрослым. Средиэтихусловийможно выделитьследующие: 

- эмоционально-положительный контактвзрослого сребенком; 
-правильноеопределениеспособовпостановкипередребенкомобразовательно-

воспитательных задач, учитывающихактуальныеи потенциальные его возможности; 
-подборспособовпередачиобщественногоопыта,соответствующихуровню развития 

ребенка. 
Наначальномэтапекоррекционнойработыважноформироватьуребенка 

готовностькусвоениюобщественногоопытачерезсовместныедействиявзрослогои ребенка,
 действия по образцу и речевой инструкции, поисковые способы 
ориентировочно-познавательной         деятельности       (целенаправленные        пробы, 
практическое промеривание, зрительная ориентировка). 

Вышеуказанныевидыработыимеюткоррекционнуюзначимостьлишьпри системном 
формированиидетскойдеятельности педагогом-психологом илиспециально 
подготовленным взрослым. 
Социализация,развитие общения, нравственное 
воспитаниеРебенок в семьеи сообществе 

Вцеломвсесодержаниеработывразделе«Социально-коммуникативное 
развитие»нацеленонаподготовкудетейкобучениювшколе,наформированиеуних 
навыковпродуктивноговзаимодействиясокружающимилюдьмиразноговозраста,ав 
конечном итоге на адаптациюк жизнив обществе в быстро изменяющемся мире. 

Занятияпроводятся1или2разавнеделю(согласноучебногоплана)педагогом-
психологом. 

Педагог-психологобучаетдетейспособамдействияпообследованиюпредметов 
иобъектовизближайшегоокружения,обеспечиваетсочетаниезрительныхи тактильно-
двигательныхспособовобследования,обобщаетполученныйребенком 
 

практическийжизненныйопыт,приобретенныйвходенаблюдений,прогулок, 
практическойдеятельности. 
Образовательная область«Познавательное развитие» 

Удошкольниковснарушениеминтеллектассамогорожденияневозникает 
активныйпознавательныйинтерескпредметамиявлениямокружающегомира, 
ориентировочно-исследовательскаядеятельностьнеразвиваетсябезспециального 
обучения.Удошкольниковсумственнойотсталостьюнаблюдаетсяотсутствие 
познавательной активности, пассивная позицияквосприятию всего окружающего. 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-
педагогической    работы,   которые способствуют    решению задач поэтапного 
формированияспособовориентировочно-исследовательскойдеятельностииспособов 
усвоения ребенком общественного опыта: 

- сенсорное воспитание; 
- формирование мышления; 
- формирование элементарныхматематическихпредставлений; - 
ознакомление с миром природы. 

 Сенсорное воспитание 
Вданномнаправлениисосредоточеноосновноесодержаниеработыпокоррекции 

когнитивнойсферыребенка.Сенсорноевоспитаниеиразвитиевниманияслужат 
основойдляразвитияудетейпоисковыхспособовориентировки:методовпроби 
примеривания.Сенсорноевоспитаниеявляется,соднойстороны,основойдля 
формированияуребенкавсехпсихическихпроцессов—внимания,памяти,сферы образов-
представлений,мышления,речиивоображения;сдругой—оновыступает 
фундаментальнойпредпосылкойдлястановлениявсехвидовдетскойдеятельности— 
предметной, игровой, продуктивной, трудовой (А. А. Катаева, 1978). 

Наначальныхэтапахвосприятиеребенкомокружающейдействительности 



21 
 

происходитврамкахконкретногоанализатора(зрительного,слухового,тактильного). 
Образывосприятияприэтомимеютдиффузный,слабодифференцированныйхарактер. 
Впроцессецеленаправленнойкоррекционнойработыэтиобразыпостепенно становятся
 более дифференцированными и систематизированными за счет 
формирования связей внутри определенного анализатора и межанализаторныхсвязей. 

Сенсорноевоспитаниевсвоейосновенаправленонаформированиеудетей 
ориентировочнойдеятельности,котораяреализуетсяввидеперцептивныхдействий— 
действиярассматривания,выслушивания,ощупывания,атакжеспособствует обеспечению 
освоения систем сенсорныхэталонов. 

Другойважнойсторонойсенсорноговоспитанияявляетсясвоевременноеи 
правильноесоединениесенсорногоопытаребенкасословом.Соединениетого,что 
ребеноквоспринимает,сословом,обозначающимвоспринятое,помогаетзакрепитьв 
представленииобразыпредметов,ихсвойствиотношений,делаетэтиобразыболее 
четкими,систематизированнымииобобщенными.Развитиевосприятиявовсехслучаях 
идетотразличенияпредметов,ихсвойств,отношенийкихвосприятиюнаоснове образа, а 
затем и к фиксацииобраза в слове, т. е. к появлениюобраза-представления. 

Педагогамважнопомнить,чтосумственноотсталымдошкольникомнадо 
работать,нетеряяснимвизуальногоиситуативногоконтакта,накапливаяиобобщая 
практический ичувственный опыт ребенка. 

Занятияпосенсорномувоспитаниюнаправленынаразвитиезрительного 
восприятияивнимания,подражания,формированияцелостногообразапредметов;на 
развитиеслуховоговниманияивосприятия;наразвитиетактильно-двигательного 
восприятия;на развитиевкусового восприятия. 

Работапоэтимнаправлениямзначимадляразвитияумственноотсталогоребенка 
втечениепервыхтрехлетегопребываниявспециальномдошкольномучреждении,На 
четвертомгодувоспитанияиобученияакцентвработесмещаетсянаформированиеу 
детейобразов-представленийврамкахупомянутыхвышеанализаторовиврусле ведущихвидов 
детской деятельности. 
Формирование мышления 

Содержаниекоррекционно-педагогическойработыпоформированиюмышления 
направленонаразвитиеориентировочнойдеятельности,формированиепознавательной 
активности,укреплениевзаимосвязимеждуосновнымикомпонентамимыслительной 
деятельности:действием,словомиобразом.Формированиемышлениявключает 
работупоразвитиюнаглядно-действенного,наглядно-образногомышленияи становлению 
элементов логического мышления. 

Наначальномэтапекоррекционно-педагогическаяработанаправленанаразвитие 
наглядно-действенногомышления.Именноранняяформамышлениявозникаету 
ребенкавтеснойсвязиспрактическойдеятельностьюинаправленанаее 
обслуживание.Впрактическойдеятельностиребенокпроявляетсвоеотношениек 
окружающему миру, осваивает его. Задачей педагога является активизация 
эмоциональногоотношениядетейксамостоятельнымпредметнымипредметно-
игровымдействиям.Дляеерешенияпедагогиспользуетсовместныедействияс ребенком,
 действия     по подражанию, речевое сопровождение     взрослым 
самостоятельныхдействий ребенка с их положительной оценкой. 
Формирование элементарных математических представлений 

Математическоеразвитиеребенкавдошкольномвозрастеидетвединствес 
процессомразвитиявосприятия,овладенияречьюиразвитиемнаглядныхформ мышления. 

Занятия по обучениюсчету способствуют: 
1.формированиюудетейспособовусвоенияобщественногоопыта(подражания, действий 

по образцу, выполнениязаданий по словесной инструкции); 
2.сенсорномуразвитию(развитиюумениявоспринимать,запоминать,различать, 

выделятьпообразцупредметы,множествапредметов;группироватьихпо 
определенномукачественномуиликоличественномупризнаку,отвлекаясьотдругих свойств 
предметов иих функциональногоназначения, идр.); 

3.познавательномуразвитию(развитиюумениясравнивать,анализировать, обобщать,
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 рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и 
зависимостиидр.); 

4.развитиюречи(накоплениюсловарногозапаса,обозначающегокачественныеи 
количественныепризнакипредметов,количественныеотношения,действияс 
множествамиидр.; формированиюграмматического строя речи). 

Работасмалышамипоформированиюколичественныхпредставленийначинаетсяс 
заданийнаподбориобъединениепредметовпоопределенномупризнаку—ссамого 
начальногоэтапаразвитияпредставленийомножестве.Напервомгоду обучениядетей 
такжеучатвыделять1,2имногопредметовизгруппы;различатьдискретныеи 
непрерывныемножества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. 

Далее,совторогогодаобучениядетейучатсравниватьмножествапоколичеству: 
больше,меньше,поровну;преобразовыватьмножества,уменьшая,увеличиваяили уравнивая 
их количество;учат пересчетупредметов. 

Начинаястретьегогодаобученияувоспитанниковформируютпростейшие измерительные
 навыки: учат измерять, отмеривать, сравнивать непрерывные 
множества, пользуясьусловными мерками. 

Кконцупребываниявдетскомсадувгруппекомпенсирующейнаправленности 
детидолжныуметьсчитать(в прямомиобратном порядке,от заданногоидозаданного 
числа)ипересчитыватьпредметывпределахсеми,знатьцифрывпределахпяти, 
составлятьирешатьпростейшиеарифметическиезадачинанахождениесуммыи 
остаткананаглядномматериалеиотвлеченновпределахпяти,измерятьисравнивать 
протяженные, жидкиеи сыпучие тела, используяусловнуюмерку. 
Ознакомление смиромприроды 

Основнаязадача ознакомлениясокружающим состоит втом,чтобы 
сформироватьу детейцелостноевосприятиеипредставлениеоразличныхпредметахи 
явленияхокружающей действительности. 

Ознакомлениесокружающимобогащаетчувственныйопытребенка—учитего 
бытьвнимательнымктому,чтоегоокружает:смотретьивидеть,слушатьислышать, 
ощупыватьиосязать. 

Занятияпоознакомлениюсокружающимвключаютвсебяознакомлениес 
явлениямисоциальнойжизни;ознакомлениеспредметныммиром,созданным человеком; 
ознакомление сявлениями живойи неживой природы. 
Образовательная область «Речевое 
развитие»Развитие речи 

Назанятияхпоразвитиюречипланомерноипоэтапнорешаютсяспецифические 
задачи,направленныенаобобщение,систематизациюиобогащениекультурыречи 
ребенка,развитиеегоязыковыхспособностей,формированиеосновграмотнойречи, 
понятнойсамомуребенкуи его сверстникам ивзрослым. 

Развитиеречиребенкаосуществляетсяинамузыкальныхзанятиях,иназанятиях 
логопеда,впроцессеигровойипродуктивнойдеятельностиребенка,напрогулкахи экскурсиях, 
в свободнойдеятельности детей. 

Развитиеречитесносвязанособщимпсихическимразвитиемребенка.Базовыми 
предпосылкамидляразвитияречиявляютсякоммуникативнаянаправленность 
общения,интересребенкакокружающемумиру,слуховоевниманиеивосприятие, 
развитыйфонематическийслух,согласованноевзаимодействиенесколькихведущих 
анализаторов,готовностьартикуляционногоаппарата,развитиеосновныхфункций 
речи.Развитиеэтихпредпосылокиопределяетсодержаниеосновныхзадач,имеющих 
коррекционнуюнаправленностьприобученииумственноотсталогодошкольникас 
расстройством аутистического спектра. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительнаядеятельностьвдошкольномвозрастетеснейшимобразом 
связанасэмоциональнымразвитиемребенка,сформированиемигровой 
деятельностиизависитотуровняразвитиявосприятия,мышления,речи.Рассматриваемая
продуктивнаядеятельностьвозникаетуребенкавпроцессе 
становленияегокоммуникативнойпотребностиинарядусигройиречьюявляется 
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действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие 
изобразительнойдеятельностисвязаносформированиемуребенкаактивного 
интересакокружающемумируипредоставляетвозможностьребенкуотражать 
действительность. 

Детиснарушениеминтеллекта,срасстройствомаутистическогоспектрадо 
окончанияпериодадошкольноговозрастабезцеленаправленногокоррекционно-
педагогическоговоздействияпрактическинеовладеваютизобразительнойдеятельност
ью. 

Наначальномэтапеобучениязанятияпротекаютвформеэмоционально 
насыщенной,привлекательнойдляребенкаигры,построеннойнатесномего 
взаимодействиисовзрослым.Этизанятиянаправленынасозданиепредпосылокк 
развитиюизобразительнойдеятельности:воспитаниеинтересакграфическому 
изображению,ксебеиокружающемумиру;развитиесенсорно-перцептивной сферы,
 аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной 
деятельностииэлементарныхизобразительныхоперационно-техническихумений. Для     
каждого ребенка необходимо создать     условия, способствующие 
формированиюизобразительнойдеятельности.  

Содержаниезанятийпоизобразительной 
задачами обучения игре,социальным раз

деятельноститесносвязанос 
витием,тематикой    занятий    по 

ознакомлениюсокружающиммиромиразвитиемречи. 
Занятияпоизобразительнойдеятельностипроводитвоспитательпоподгруппам 
впервуюполовинуднясогласноучебногопана.Изобразительныесредства 
используютсяидругимиспециалистами:назанятияхпоразвитиюречи,при 
формировании представлений об окружающем, на прогулке, во время, 
предусмотренноедлясвободнойдеятельности,ит.д.Наначальныхэтапахважно 
демонстрироватьдетямпроцессрисования,лепки,привлекатьихвниманиек 
полученномурезультату.Вовремядемонстрациинеобходимоприучатьдетей 
выполнятьработувместесовзрослыми(прибегаяксовместнымдействиям),с 
другимидетьми,чтопостепенноделаетполученныйрезультатличностно 
значимымдляребенка. 

Рисованиевоспитываетудетейэмоциональноеотношениекмиру.Входе 
занятийпорисованиюудетейразвиваютсявосприятие,зрительно-двигательная 
координация,перцептивно-моторныеуменияинавыки,образнаясферавцелом. 
Наданныхзанятияхудетейформируютсяэлементыучебнойдеятельности— 
умениепринятьзадачу,удержатьеевходевыполнениязадания,произвести 
первичнуюэлементарнуюсамооценку 

Лепкаявляетсяпервым,основополагающимвидомзанятий,необходимыхдля 
умственноотсталогоребенкананачальныхэтапахформированияизобразительной 
деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, 
пластилином),ребенокусваиваетспособыпередачиосновныхпризнаковпредмета-
формыивеличины.Приощупываниипредметовудетейформируютсяспособы 
обследования     предметов     и выделения     его формы.     Внимание     ребенка 
концентрируетсянапредмете,авыполняемыедействияпообследованиюпредмета 
закрепляютсявслове,сначалавпассивной,азатемивактивнойречиребенка. 

Аппликацияпозволяетребенкуувидетьконтурпредмета,которыйзатемляжет 
восновуграфическогообраза,служащегоопоройдляразвитияуребенкаизобразительныхна
выков,т.е.уменияизобразитьпредметтойилиинойформы.В 
ходевыполненияаппликацийтакжесоздаютсяусловиядляформирования 
целенаправленнойдеятельностииразвитияобщихинтеллектуальныхумений. 

Вцеломпродуктивныевидыдеятельностивносятсущественныйвкладв 
компенсациюпервичныхнарушенийвструктуреимеющихсяуребенкаотклонений 
ивкоррекциювторичныхнедостатков,что,всвоюочередь,положительно 
сказываетсянаразвитииеголичности,поведениииобщении,социализациив общем. 
Образовательная область «Физическое 
развитие»Физическая культура 
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Формыпроведениязанятийпофизическойкультуре:физкультурноезанятие, 
индивидуальнаяработа,игровыеупражнения,подвижныеигры,гимнастикапосле 
дневногосна,утренняягимнастика,корригирующиеупражнения,физкультурный досуг, 
физкультурный праздник, Деньздоровья, физминутки, прогулки. 
Способы - игровая, практическая,соревновательная деятельность. 
Припроведениизанятийпофизическойкультуреиспользуютсяразличныеметоды: 
наглядные(показфизическихупражнений,использованиенаглядныхпособий, 
имитация,слуховыеизрительныеориентирырассматриваниефизкультурныхпособий, 
картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о 
физическихупражнений,видахспорта,спортсменах);словесные(объяснения, 
пояснения,указания;анализ,оценкадвиженийребенка,команды,распоряжения, 
вопросы,обсуждение,беседа);практические(повторениеупражнений,проведение 
упражненийвигровойисоревновательнойформе).Асредствамимогутслужить: 
стихи,песни,пословицы,физкультминутки,атрибуты,картины,схемы–символы, спортивное 
оборудование и др. 

Программаучитываетспецификунациональных,социокультурныхииныхусловий 
дляпозитивных,доброжелательныхотношениймеждудетьми,втомчисле 
принадлежащихкразнымнационально-культурным,религиознымобщностями 
социальнымслоям,атакжеимеющимразличные(втомчислеограниченные) возможности 
здоровья. 

Обучениеосуществляетсянарусскомязыке.Населениег.Калининграда(около420 
тыс.человек),многонациональное:самымимногочисленнымиявляютсярусские.В 
результате миграционных процессов появилось множество малочисленных 
народностей:белорусы,украинцы,литовцы.Историческисложилосьтак,что 
приоритетноенаправлениеполучилоразвитиерыболовецкого,торговогофлота,ав связи 
сэксклавнымположением области– развитие военно-морскогофлота.  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в которых есть дети с 

расстройствами аутистического спектра и УО  
Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребѐнка общеизвестно и 

не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типичным 

развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. 

Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках 

практически всех основных подходов к коррекции РАС с УО(кроме 

психоаналитического).  
Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 

ребѐнок с аутизмом (далее – Организация), и семьи, к которой он принадлежит (далее – 

семья), общая – добиться максимально доступного прогресса в развитии ребѐнка, создать 

предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня 

социальной адаптации. В этом треугольнике «ребѐнок – семья – организация»  
 приоритет принадлежит интересам ребѐнка с аутизмом;
 основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, 

принимают родители;
 Организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, 

релевантной особенностям ребѐнка.
Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели., для чего необходимо 

придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, 

в обязательном ознакомлении родителей с программами работы с ребѐнком, условиями 

работы в Организации, ходом занятий.  
Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах РАС и их 

коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, качество еѐ 
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разное, очень многие родители в результате нуждаются прежде всего в том, чтобы 

разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в Интернете сведений, чтобы 

понять, что подходит или не подходит их ребѐнку и почему. Следует подчѐркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного 

исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и одновременно 

подчѐркивать каждый новый успех  
Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением и т.п.  
Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребѐнок 

с аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести следующие.  
Психологические проблемы: установление ребѐнку диагноза «аутизм» является для 

родителей фактически пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр 

реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на 

отношениях к аутизму у ребѐнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации,  
к самому ребѐнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный 

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

работающий с ребѐнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

 
3. Организационный раздел  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ образование обучающихся с РАС «может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ст.79, п.4). Поскольку 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность с обучающимися с РАС 

фактически очень мало и документов, регламентирующих их деятельность, фактически 

нет («Методические рекомендации по организации работы центров помощи детям с РДА» 

устарели (2002 г.) и написаны не в том формате), и, принимая во внимание, что 

региональные ресурсные центры находятся в стадии становления, либо просто 

отсутствуют, приходится ориентироваться в основном на ДОО. Поскольку также 

настоящая программа сориентирована на возможно более раннюю интеграцию (или 

инклюзию) ребѐнка с РАС в существующие образовательные организации, в 

организационном разделе основное внимание сосредоточено на качественных моментах, 

обеспечивающих этот интегративно-инклюзивный процесс и подготовку к нему, не 

повторяя положения ООП ДО.  
3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализации 

Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребѐнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями:  
1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных 

решений задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте;  
2. Интегративная направленность комплексного сопровождения;  
3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный 

и преемственный характер комплексного сопровождения;  
4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с 
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положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию с учѐтом особенностей развития 

при РАС;  
5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребѐнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его 

развития;  
6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности, то есть положительную динамику 

коррекционной работы и общего развития;  
7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции 

аутистических расстройств и по возможности успешного развития ребѐнка с РАС;  
8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 

требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, 

участия в обучающих семинарах, конференциях и т.п.  
3.2. Организация коррекционно-развивающей предметно-

практической среды  
Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

интересы и потребности ребенка с РАС и УО, особенности его развития и задачи 

коррекционно-воспитательного воздействия.  
Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они 

основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с 

РАС и УО и опираются на современное представление о предметном характере 

деятельности, еѐ роли и значении для психического и личностного развития ребенка 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом развития 

личности, начиная с раннего детства, является различные виды деятельности ребенка 

(общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для 

обеспечения возможно более успешного развития ребѐнка необходимо единство 

развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми.  
Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС с УО – это 

система условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию аутистических и иных расстройств и становление личности 

ребенка. Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд 

базовыхкомпонентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая 

интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования детей с РАС, это, с 

одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым относятся: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда 

должна учитывать повышенные требования к структурированности пространства и 

времени, уровню речевых и коммуникативных возможностей, необходимости особого 

внимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности.  
Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей предметно-

практической среды современной ДОО опирается на деятельностно-коррекционный 

подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности 

актуального, ближайшего и перспективного развития ребѐнка с РАС, становление его 
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индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность 

этапов развития деятельности на этапах ранней помощи, начальном, основном и 

пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются общей системой 

требований к коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде.  
Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному 

коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам 

национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы.  
Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольной образовательной организации является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и 

тактика построения жилой среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Цель взрослого – коррекция аутистических 

расстройств, содействие становлению ребѐнка с аутизмом как личности; взрослый должен 

обеспечить чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, 

формирование начал личности, развитие индивидуальности ребѐнка. Выделяются 

следующие принципы построения развивающей среды в дошкольной образовательной 

организации: 
 

− принцип   оптимальной   пространственно-эмоциональной   дистанции   при 
 

взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым, предпочтительно 

сопровождающееся контактом «глаза в глаза»; 
 

− принцип стимулирования и поддержания активности ребѐнка, направленной на 
 

общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому должно  
способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной, их 
размещение,  

стимулирующее самостоятельную активность ребѐнка; 
 

− принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 
 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т. д);принцип  комплексирования  и  

гибкого  зонирования.  Жизненное  пространстводолжно быть построено таким образом, 

чтобы оно создавало возможность как для групповых занятий (спортивный и 

музыкальные залы, изостудия и др.) и индивидуальных занятий; 
 

− принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 
 

эмоционального благополучия достигается путем использования в детской группе 

определенных семейных традиции (альбомы с фотографиями близких родственников; 

стенды с фотографиями детей, спокойная цветовая гамма групповых помещений и т. д.). 
 

− принцип открытости и закрытости:  
▪ 

открытость природе («зеленые комнаты», организация участков 
с растущими на них деревьями кустарниками, клумбами, проживание 
домашних животных); 

▪ 
открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, 

музыки должны органически входить в дизайн интерьера, среда должна основывается и на 
специфических региональных особенностях культуры, декоративно-прикладных 
промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с данным регионом; 
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▪  
открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки 
«уединения» и т. д.); 

▪  
принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  
Непосредственно с ребѐнком с РАС с УО осуществляют воспитательно-

образовательную работу: 
 

воспитатель группы, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 
физической культуре. 

 
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может  
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в  
сетевом взаимодействии с МАДОУ.  

 
3.4. Материально-технические условия реализации Программы  

МАДОУ, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в том числе:  
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
- организовать  участие  родителей  (законных представителей)  

воспитанников, педагогических работников и представителей общественности в 

разработке АООП ДО детей с РАС с УО, в создании условий для еѐ реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;   
- обновлять содержание и методическое обеспечение АООП ДО детей с РАС с 

УО в соответствии с динамикой развития каждого ребѐнка, запросами родителей 

(законных представителей) с учѐтом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников,  
а также в соответствии с динамикой развития системы образования;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющей 

реализацию АООП ДО детей с РАС с УО, повышения их профессиональной 

компетентности в области воспитания и обучения детей с РАС с УО, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективно  управлять  ДОУ, реализующей  АООП ДО детей  с РАС с УО,  
используя технологии управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологии разрешения конфликтов, информационно-коммуникационные технологии, 

современные механизмы финансирования.  
МАДОУ, осуществляющее образовательную деятельность в соответствии с АООП 

ДО детей с РАС с УО, создаѐт материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками с РАС с УО планируемыхрезультатов 

освоения Программы, для чего в сравнении с материально-техническими условиями 

обеспечения реализации ООП ДО необходимо обеспечить:  
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возможность подготовки большого (на одного ребѐнка с РАС не менее, чем в 3-4  
раза большего, чем на одного ребѐнка с типичным развитием) количества учебных 

пособий, дидактического материала и т.п., для чего необходим доступ к сети Интернет, 

достаточное количество офисной техники (принтеры, сканеры, ламинаторы), что 

обусловлено высокой степенью индивидуализации коррекционно-образовательного 

процесса;  
1. наличие фото- и видеоаппаратуры для фоторегистрации, видеозаписи и 

просмотра фрагментов занятий, консультаций и других видов коррекционно-

образовательно деятельности с целью их анализа и повышения качества работы, 

объективизации динамики коррекционно-образовательного процесса; в выполнение 

Организацией требований:  
2. санитарно-эпидемических правил и нормативов так же и в том же объѐме, как в 

случае реализации ООП ДО; 
 

3. пожарной безопасности и электробезопасности;  
4. охране здоровья воспитанников и охране труда сотрудников организации; 

возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность по АООП 

ДО детей с РАС.  
МАДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение  
и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т . ч. комплект различных 

развивающих игр);  
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие условия для коррекционной 

работы, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребѐнка с участием взрослых и других детей;  
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с особенностями развития при РАС и 

индивидуальными особенностями аутичных детей дошкольного возраста,  
– мебель, техническое оборудование, спортивный  и хозяйственный инвентарь,  

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. Программа 

оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.  
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми  
с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  
Согласно требованиям ФГОС ДО финансовые условия реализации 

Программы дошкольного образования детей с РАС и УО должны: 
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 обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 
реализации и структуре Программы;

 обеспечивать реализацию Программы, учитывая 
вариативность индивидуальных траекторий развития детей;

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования детей с РАС должно осуществляться в объеме определяемом органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 
 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом: 
 

− типа МАДОУ, 
− специальных  условий  получения  образования  детьми  с  РАС  и УО (специальные  

условия 
 

образования – специальные образовательные программы, методы и средства обучения, 

учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные),  
средства коммуникации и связи при реализации образовательных программ, адаптация 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа 

всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие 

адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых 

освоение образовательных программ лицами с РАС затруднено), 
 

-обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, −обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

детей, 

−направленности Программы, 

−категории детей, 

−форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности, и должен быть 

достаточным и необходимым для осуществления МАДОУ расходов на средства 

обучения  
и воспитания,соответствующие материалы,  
в том числе приобретение:  

 учебных изданий в бумажном и электронном виде,
 дидактических материалов, в том числе аудио- и видеоматериалов,
 оборудования,
 спецодежды,
 игр и игрушек,
 электронных образовательных ресурсов, необходимых для 
организации всех видов учебной деятельности,
 материалов для создания развивающей предметно-пространственной 
среды для детей с РАС. Развивающая предметно-пространственная среда – часть
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образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями,
 участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста с РАС в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции нарушений развития,
 обновляемых образовательных ресурсов, в том числе: расходных 

материалов,
 подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности, спортивного, оздоровительного оборудования и 

инвентаря, оплату услуг связи, включая расходы, связанные с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

 расходов, связанных с дополнительным 

профессиональнымобразованием руководящих и педагогических 

работников по профилю ихдеятельности;
 иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением 

реализации Программы, (включая приобретение коммунальных и других 

услуг).

 
3.6. Планирование образовательной деятельности  

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого-

педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребѐнка, в том числе на 

формирование развивающей предметно-практической среды. 

    Индивидуальные занятия проводятся с  педагогом-психологом 2 раза в неделю, в 

течение 15-20 минут, 1 раз в неделю с руководителем по физической культуре и 1 раз в 

неделю занятия с музыкальным руководителем.  
Планирование деятельности должно быть направлено на совершенствование 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы МАДОУ. 

 
3.7. Рекомендуемая литература  

1. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием 
(ранний возраст). – М., 2007.  

2.  Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 
2003. 3.  

3.  Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с нарушением интеллекта: Методические рекомендации. - М.: 
Просвещение, 2009  

4. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических работников 
детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010.   

5. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребёнок. Пути помощи. 
Теревинф, М., 1997.  
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6. Ковалец И.В. Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере М.: Владос, 
2003. — 136 с.  

7. Мамайчук И. И. Помощь психолога детям с аутизмом. — СПб.: Речь, 2007. 
8. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2010. 
9. Нейропсихологическая профилактика и коррекция. Дошкольники.  Семенович А.В., 

Вологдина Я.О., Ланина Т.Н. – М.: Дрофа, 2014. 
10. Ньюмен С. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей. / 

С.Ньюмен.–М.: Теревинф, 2005. 
11. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников /А.Л. 

Сиротюк.-М.:АРКТИ,2009. 
12. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова. –М.: Просвещение, 

1990. 
13.  Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 

детей. Сборник упражнений для специалистов и родителей. Издательство Бел АПДИ - 
“Открытые двери“, Минск 1997 г.  

14. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста./М., 2007  
15. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия.— М.: Теровипф, 2004.— 136 с.— (Особый 
ребенок).  

17. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 

детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе 

TEACCH. Пер. с англ. – Минск, 1997. 
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