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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

расстройствами аутистического спектра, с задержкой психического развития ) 

МБДОУ «Детского сада «Светлячок» г. Рославль (далее Программа) 

разработана на основе ФГОС ДО с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной Программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ФАОП).  

Программа обеспечивает образовательную деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с учетом их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию коррекционно – образовательной деятельности для 

обучающихся дошкольного возраста.  

 Программа разработана с учѐтом возможностей, образовательных 

потребностей и интересов воспитанников, членов их семей, на основе: 

 - Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Утверждена приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022;  

- Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок», разработанной на основе Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования;  

-«Примерная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития» Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина.   

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для 
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дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора 

Лопатиной Л.В. Санкт –Петербург, 2014; 

 в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года). - 

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии". 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598. 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» ; 

 - Распоряжение Минпросвещения России «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», от 06.08.2020 № Р– 75 ; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 № Р – 193 «Об 

утверждении методических рекомендаций по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях».  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного 

Положения о психолого – педагогическом консилиуме общеобразовательной 

организации», от 9 сентября 2019 г. № Р – 93.  

- Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС – 551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».  
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- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 29.01.2021 № 62296 

СанПиН 1.2.3685-21 (действует с 01.03.2021г.).  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы от 27.10.2020 № 32 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (действует с 01.01.2021г. по 

2027г.) 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы от 28 сентября 2020 года 

N 28 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания ; 

 - Локальные акты учреждения.  

Содержание Программы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в развитии, а также профилактику вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способности детей.     

1.1.1. Цели и задачи по ФАОП   

10.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

 10.2. Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО; 

-  коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 
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ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; - обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

-  создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

-  формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

Цели и задачи Программы  

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей  работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья ребенка с 

ОВЗ, в том числе его эмоциональное благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

ребѐнка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей; 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных и коррекционных 

программ;  

4) создания благоприятных условий развития ребенка с ОВЗ в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития его способностей и творческого потенциала как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) формирования общей культуры личности ребенка с ОВЗ, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития его социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания ООП и 

коррекционной программы, а также организационных форм дошкольного 

образования. 

 7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям ребенка 

с ОВЗ; 

 8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребенка с ОВЗ;  

9) овладение ребенком с ОВЗ самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка.  
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 по ФАОП  

10.3.6. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с РАС: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во 

времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не 

становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для 

решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень 

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

то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), 

процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС: 

-фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена 

слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при 

трудности или невозможности формирования целостного образа); 

-симультанность восприятия; 

-трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация 

сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным 

каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и еѐ форм: 

большинство используемых методических подходов так или иначе преследует 

эти цели. Приѐмы и методы, включѐнные в этот перечень, ориентированы на 
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обучающихся с разной степенью выраженности аутистических расстройств и 

разным их профилем, используют различную техническую базу, и для 

каждого существуют определѐнные показания к применению, условия 

использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при РАС способность понимать мотивы 

поведения, причины поступков и действий других людей, способность 

предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, предполагать их 

возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой 

человек становится для ребѐнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с 

ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, 

агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной 

тех или иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других 

людей происходит только параллельно с развитием социального 

взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепенный, требующий 

постоянного учѐта возможностей ребѐнка с РАС на данный момент, 

особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребѐнка с РАС разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, 

крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, 

речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребѐнка, 

затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) 

учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция 

проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более 

раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части 

случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, 

и предупредить развитие некоторых из них. 
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6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

специфические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо 

них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со 

следствиями особых образовательных потребностей (например, искажение и 

задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребѐнка с РАС помимо 

сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не 

только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, 

двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, 

что природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм 

может быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого 

развития, выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный 

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

обусловленную умственную отсталость. Без учѐта структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может 

быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от 

специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций 

тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться 

методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более 

высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из 

классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению 

стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного 

характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также 

различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам 
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вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. Именно в связи 

с этим на первом плане в коррекции этих проявлений - психолого-

педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и 

требует исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий 

должна включать: 

 выделение проблем ребѐнка, требующих комплексной коррекции; 

 квалификацию каждой из этих проблем как вида особой 

образовательной потребности, уровня нарушений в клинико-

психологической структуре, характер коморбидности (случайная или 

патогенетически обусловленная); 

 выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре; 

 определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 

 мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей с 

РАС, ЗПР для разработки и реализации АОП  

Особенности развития детей с расстройством аутистического спектра 

(РАС) 

        Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, 

что проявляется как в клинических, так и в психолого-педагогических 

особенностях.  

     В клиническом отношении РАС в действующей в Российской Федерации 

Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 

относятся к диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» 
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(часто без перевода используется термин «первазивные», то есть 

всепроникающие, всеохватывающие расстройства) и включает три 

диагностических категории из F84: детский аутизм (F84.0), атипичный аутизм 

(F84.1) и синдром Аспергера (F84.5)2. Чѐтких границ между указанными 

диагностическими категориями нет, и эта классификация оказалась 

ограниченно применимой в медицине и совсем неприменимой в 

образовательных целях.  

   Основными диагностическими признаками РАС являются качественные 

нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной 

коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны 

интересов, поведения и видов деятельности. Эти особенности прямо связаны с 

социальной жизнью человека, их нарушение всегда затрудняет социальную 

адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС.  

   Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего 

в том, что знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических 

функциях, в развитии нервной системы и, по-видимому, в некоторых 

особенностях соматического развития. Ведущим дизонтогенетическим 

механизмом при РАС является асинхрония развития, при которой некоторые 

функции развиваются задержано, некоторые – патологически ускоренно, плюс 

к этому даже в тех, которые формально развиваются в срок, как правило, 

отмечаются качественные изменения. Каждая из психических функций, в том 

числе и наиболее значимых для образовательного процесса, может 

проявляться в очень широких пределах. 

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса 

является динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем 

предсказуемости, что затрудняет планирование, поскольку установление 

определѐнных временных параметров не опирается на ясные представления о 

динамике в планируемый временнóй период. Это не означает, что 
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планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется 

другой подход к планированию.  

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме очень часто 

отмечаются явления интеллектуальной недостаточности, задержка развития, 

нарушения сенсорных систем и опорно-двигательного аппарата. Эти 

расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь 

патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это осложняет 

клиническую картину, делает проявления РАС более полиморфными и 

создаѐт ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких детей.  

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую 

группу, поскольку взаимодействие со другими людьми (в том числе, с 

родителями, воспитателями, педагогами, психологами) строится иначе, чем 

при других нарушениях развития, в связи с качественными нарушениями 

коммуникации и социального взаимодействия. Даже при столь тяжѐлом 

нарушении, как слепоглухота, воспитание и обучение опирается на 

взаимодействие с ребѐнком, в то время, как при аутизме сама коммуникация, 

потребность в ней искажена, а в тяжѐлых случаях фактически отсутствует. 

Следовательно, решению традиционных задач дошкольного образования 

должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение 

обусловленных аутизмом трудностей, прежде всегосоциально-

коммуникативных и поведенческих. В противном случае достижение целевых 

ориентиров в определѐнных Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) дошкольного образования (ДО) образовательных 

областях становится весьма проблематичным.  

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в 

том, что актуальный уровень развития различается не только по общей оценке 

разных детей, но у каждого ребѐнка уровень развития коммуникативной, 

интеллектуальной, речевой, эмоциональной, двигательной сфер, 

самостоятельности, социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания может очень значительно различаться, и эти различия 

существенно больше, чем при типичном развитии.  
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Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а 

именно:  

•  в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости;  

•  в неодинаковых темпах усвоения материала по различным 

образовательным областям у одного ребѐнка;  

•  во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе 

образовательного процесса: ребѐнок может какое-то время не усваивать 

материал или усваивать его очень медленно, вслед за чем следует скачок; 

успешные периоды чередуются с периодами «застоя».  

 

В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при 

аутизме разброс этих показателей несравнимо больший.  

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием 

(помимо отмеченных выше особенностей интеллектуального и речевого 

развития) нарушений тонических процессов, восприятия и сквозных 

психических функций (внимания, памяти, воображения), эмоциональной и 

регуляторно-волевой сферы.  

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и 

зарубежных специалистов, играют центральную роль в патогенезе 

аутистических расстройств. В практике работы с детьми с РАС это 

сказывается достаточно многообразно:  

•  на трудностях осуществления выбора как такового (ребѐнок не может 

усилить один из возможных вариантов решения и оттормозить другие из-за 

того, что не срабатывает «закона силы», - и выбор становится затруднѐнным 

или невозможным);  

• на определении объѐма дневной, недельной нагрузки (превышение 

предела возможностей ребѐнка недопустимо, так провоцирует развитие 

пресыщения и негативизма);  

• на определении структуры дневной нагрузки – продолжительности 

занятий, их временной и деятельностной структуры;  
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•  на определении одного из двух принципиальных направлений 

коррекционной работы: повышение возможностей взаимодействия с 

окружающим или наработка гибкости взаимодействия (принципиально 

возможен смешанный вариант).  

Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном 

возрасте наиболее существенны фрагментарность и симультанность 

восприятия, а также трудности восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов.  

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или 

иначе - затрудняет формирование сенсорных образов (и далее влияет на 

развитие наглядно-образного мышления, формирования представлений и 

понятий) и тем самым обедняет и искажает воспринимаемую картину 

окружающего.  

Симультанность восприятия создаѐт предпосылки для трудностей 

выделения существенных признаков предметов и явлений (релизеров), 

трудностей их дифференциации, создаѐт ряд специальных проблем обучения 

и воспитания.  

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных 

процессов сказываются на качестве установления временных связей между 

явлениями, что создаѐт трудности организации и планирования произвольной 

деятельности (начиная с произвольного подражания), негативно влияет на 

речевое развитие (так как речь является сукцессивным процессом), 

способствует фиксации примитивных форм симультанирования (что 

впоследствии сказывается на развитии высших форм мышления).  

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание 

нарушено: или его сложно на чѐм-либо сконцентрировать, или оно 

фиксировано на каком-то объекте особого интереса ребѐнка и его трудно 

переключить на другой объект или другую деятельность. Нарушено также 

совместное внимание (трудно привлечь внимание ребѐнка к какому-то 

предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребѐнок не стремиться 

разделить своѐ внимание к чему-то с другими людьми).  
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Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом 

памяти является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии 

гипомнестических расстройств и формально хороших предпосылках 

накопления опыта дети с аутизмом испытывают трудности с произвольной 

актуализацией хранящейся в памяти информации и еѐ использованием, 

формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие 

условия, другую обстановку что затрудняет обучение. Очень часто затруднѐн 

переход от декларативных форм памяти (прямое запоминание) к 

процедурным, когда фиксируется связь между явлениями.  

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностически значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте 

проявляются, прежде всего, нарушениями развития символической, ролевой и 

социально-имитативной игры, то есть при типичном развитии органически 

свойственного дошкольному возрасту виду деятельности.  

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном 

возрасте очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст 

приходится период активного становления эмоциональной системы 

(аффективный уровень нервно-психического развития по В.В.Ковалѐву), и, с 

другой стороны, развитие происходит искажѐнно (закономерности подробно 

изучены В.В.Лебединским, О.С.Никольской с соавторами). Особо следует 

отметить трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что 

ограничивает и искажает формирование мотивации, а также трудности 

выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, что не 

позволяет адекватно оценивать причины действий, поступков, поведения и 

существенно осложняет социальную адаптацию.  

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, 

наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных паттернов интересов, 

поведения и видов деятельности.  

Отмеченные особенности развития детей с РАС, позволяют, несмотря на 

крайнюю полиморфность этой группы, выделить особые образовательные 
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потребности обучающихся с РАС и определить для каждой из этих особых 

образовательных потребностей спектр потенциальных образовательных 

решений и необходимых для этого особых образовательных условий.  

Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных 

проявлений, но и их генез могут быть различными (от обусловленных 

органическим нарушением до классических психогений), что создаѐт очень 

большие сложности для разработки методических рекомендаций по 

коррекции РАС у детей дошкольного возраста. 

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

образовательные потребности обучающихся с РАС:  

• коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик;  

• преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в 

вербальном и невербальном общении и развивающихся вторично (или 

сочетанных) нарушений форм коммуникации;  

• создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе 

поступков, действий, поведения других людей, для развития социального 

взаимодействия;  

• смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 

учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — 

пребывание в обществе, в коллективе.  

К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с 

детьми с аутизмом, которые учитываются в настоящей программе, 

следует отнести следующие: 

• стремиться к обоснованному переходу от примитивного 

симультанирования (на основе одновременности проявления) к 

формированию сенсорных образов (или предпосылок для их формирования);  
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•  структурирование времени – в целях преодоления трудностей 

восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов, временной 

организации деятельности;  

•  структурирование пространства – как способ преодолений трудностей 

выбора в пространственной организации деятельности;  

•  регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с 

возможностями ребѐнка;  

•  визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой 

должна соответствовать возможностям ребѐнка и перспективам его развития;  

•  генерализация навыка – освобождение навыка от зависимости от 

несущественных факторов, препятствующих переносу навыка в другие 

условия; формирование функциональной значимости навыка как такового;  

•  недостаточность возможностей имплицитного усвоения смысла 

происходящего, новых навыков и умений (прежде всего, через игру и 

произвольное подражание); ограниченность возможности (иногда 

невозможности) усвоения смысла происходящего «из жизни». Вследствие 

этого возникает необходимость: а) определения соотношения имплицитных и 

эксплицитных методов обучения и воспитания, б) адаптации традиционных 

методов обучения (как эксплицитного, так и имплицитного) с учѐтом 

особенностей развития детей с РАС;  

•  отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к 

сложному», поскольку в условиях искажѐнного развития понятия о простоте и 

сложности могут быть очень индивидуальны;  

• использование диссоциированности формальной и содержательной 

сторон образовательного процесса в методических целях: добиваться сначала 

формального усвоения навыка, потом – по возможности – насыщения 

достигнутой формальности содержанием. Особенно в случае жизненных 
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компетенций формально освоенный (но не вполне осознанный) навык 

смягчает проблемы социального взаимодействия;  

• учитывая искажѐнность (часто в сочетании с недоразвитием) формирования 

понятий при РАС, предпринимать индивидуализированные меры для 

оптимизации развития структуры мышления детей с аутизмом от 

свойственных раннему возрасту примитивных форм, учитывающих 

исключительно временные связи («после того, следовательно, в силу того»), к 

свойственной развитому мышлению схеме «индукция – понятие – дедукция». 

Проблемы могут касаться как формирования понятия, так и  

• реализации понятия в конкретные воплощения, что требует внимания 

специалиста – и, прежде всего, в дошкольном возрасте;  

•  переход в мнемических и – особенно важно – в собственно 

мыслительных процессах от декларативных к процессуальным механизмам с 

использованием соответствующих методов и технологий;  

•  без коррекции проблем поведения – какого бы генеза они ни были – 

содержательная работа по реализации программы дошкольного образования 

эффективной быть не может.  

Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного 

процесса по всем составляющим образовательной траектории – 

содержательной, деятельностной и процессуальной, что полностью 

соответствует принципу вариативности образования, понятому с учѐтом 

особенностей развития детей с РАС.  

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, 

направленная на смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных 

аутизмом, без чего невозможно эффективное освоение традиционных 

образовательных областей дошкольного образования, обозначенных в ФГОС 

ДО.  

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как 

способность системы образования предоставить обучающимся разнообразные 
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варианты образовательных траекторий с целью обеспечения максимально 

возможной степени самореализации, для чего могут использоваться все 

имеющиеся в системе образования возможности с учѐтом перечисленных 

выше особенностей обучения детей с РАС.  

• Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается 

возможностью использования индивидуальных программ и учебных планов 

на основе регулярного контроля за ходом образовательного процесса с 

использованием как традиционных клинических, психолого-педагогических 

диагностических методов, так и соответствующих тестов. 

Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. 

Выделяют наиболее часто проявляющиеся нарушения: 

• стремление к изоляции, 

• странности в поведении, 

• манерность. 

 Качественные нарушения в социальном взаимодействии, 

представленные, по меньшей мере, двумя из нижеследующих критериев: 

- неспособность адекватно использовать взгляд глаза в глаза, выражение лица, 

позы и жесты тела для регулирования социального взаимодействия; 

- неспособность развития отношений со сверстниками с использованием 

взаимного обмена интересами, эмоциями; 

- редко ищут или используют поддержку других людей для успокоения или 

сочувствия в периоды стресса; 

- отсутствие спонтанного поиска обмена радостью интересами или 

достижениями с другими людьми; 

- отсутствие социально-эмоциональной взаимности, которое проявляется в 

нарушенной реакции на эмоции других людей, или отсутствие модуляции 

поведения в соответствии с социальным контекстом; 

 Качественные нарушения в коммуникации, представленные, по крайней мере, 

одним из следующих симптомов: 
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- отставание или полное отсутствие развития разговорного языка, которое не 

сопровождается попытками компенсации через использование жеста или 

мимики как альтернативной модели коммуникации; 

- отсутствие разнообразной спонтанной воображаемой социальной игры-

имитации; 

- относительная неспособность инициировать или поддерживать разговор; 

- стереотипное или повторяющееся использование слов, фраз. 

 Ограниченные, повторяющиеся или стереотипные типы поведения, интересов 

или деятельности, представленные, по меньшей мере одним из следующих 

проявлений: 

- активная деятельность по ограниченным и стереотипным видам интересов; 

- явно выраженное обязательное поддерживание специфического 

нефункционального распорядка и ритуалов; 

- стереотипные и повторяющиеся механические движения, действия с частями 

объектов или нефункциональными элементами игрового материала. 

Изменение речи у детей с РДА весьма разнообразна, включают в себя 

нарушения различного генеза и разного патогенетического уровня: 

 нарушения речи как следствие задержанного развития (косноязычие, 

физиологическая эхолалия, бедность запаса слов и др.); 

 речевые нарушения в связи с задержанным становлением сознания Я в 

виде неправильного употребления местоимений и глагольных форм; 

 речевые нарушения кататонической природы (эхолалии, внутренняя 

речь затухающая, мутизм, скандирование, растянутое или ускоренное 

звукопроизношение , нарушения тональности, темпа, тембра речи и др.); 

 психического регресса (появление речи довербального фонематического 

уровня); 

 расстройства речи, связанные с патологией ассоциативного 

процесса(нарушения смысловой стороны речи в виде незавершенных, 

непоследовательных ассоциаций и др.); 
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 Таковы особенности развития речи и речевых расстройств аутичных 

детей. При всем их разнообразии можно выделить четыре основные 

особенности: 

 некоммуникативность речи; 

 ее искаженность: сочетание недоразвития различных компонентов, 

служащих взаимодействию с окружающим и акселерация аффективной 

речи, направленной на аутостимуляцию;часто наличие своеобразной 

вербальной одаренности; 

 мутизм или распад речи. 

 Речевые расстройства, будучи в значительной мере следствием нарушений 

общения, усугубляют затруднения в контакте с окружающим.Поэтому работа 

по развитию речи должна начинаться как можно в более раннем возрасте. 

Рассматривая психологические особенности  дошкольников с ЗПР, 

прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными 

возрастными возможностями. Все основные психические новообразования 

возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в 

развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает 

техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, 

точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо 

сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют 

правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, 

затрудняются при пользовании ножницами. Грубых двигательных 

расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и моторного 

развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено 

формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно 

длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них 

характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 

Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто 
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действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно 

сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, 

направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется 

большее количество практических проб и примериваний при решении 

наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета. В 

то же время дети с ЗПР могут практически соотносить предметы по цвету, 

форме, величине. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не 

обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании 

признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления 

не формируются своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи 

влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости 

анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных 

составных частей предмета, определении их пространственного взаимного 

расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования 

способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и 

недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в 

недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных 

ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, 

величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на 

ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В 
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дальнейшем эти недостатки также будут препятствовать овладению чтением и 

письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого 

дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к 

обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, 

овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с 

ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического восприятия. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как 

дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в 

структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в 

понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 
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конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс 

восприятия и осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы 

имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет.  Грамматический 

строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать 

количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки 

второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на 

картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не 

только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать 

небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Наличие в структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР обуславливает 

необходимость специальной логопедической помощи.  

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети 

мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра 

не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень 

развития игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. 
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Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности 

дети отстают от нормально развивающихся детей, они достигают лишь уровня 

ситуативно-делового общения. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" 

отношениями со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные 

контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-

этических нормах поведения.  При задержке психического развития 

затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - 

формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем 

дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 

волевой регуляции поведения. 

         Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок 

оказывается психологически не подготовленным к школе по всем параметрам: 

- как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень 

физического и психофизического развития (т. е. ребенок не достигает 

"школьной зрелости"), 

-не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в 

школе он будет играть, а не учиться. 

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. 

Ребенок не может подчинится правилам дисциплины, неспособен к 

длительным интеллектуальным усилиям. 

- не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. 

При выполнении заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, 

стремится поскорее закончить непривлекательную для него деятельность, не 

доводит работу до конца. Он с трудом принимает программу, предложенную 

взрослым в виде образца и, особенно, в виде словесной инструкции, не 



27 
 

удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта программа не становится его 

собственной. Действует недостаточно осознанно, не может вербализовать 

правила, по которым нужно выполнять задания, не может дать словесный 

отчет, рассказать, как он выполнял работу. Затрудняется в выборе адекватных 

способов для выполнения задания, необходимые навыки сформированы на 

низком уровне. Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля. 

Ребенок не замечает своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно 

оценить результат. 

Отмечается несформированность общей способности к учению у детей с 

ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и определяет проблемы 

школьного обучения. Анализ особенностей психического развития 

рассматриваемой категории детей позволяет сделать следующие выводы: 

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд 

существенных особенностей: 

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем 

анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность зрительно-

пространственной ориентированности; 

2)  в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной 

активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в 

овладении двигательными навыками, нарушения координации движения; 

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых 

мыслительных операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и 

отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим 

формам мышления; 

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над 

абстрактно-логической, непосредственного запоминания — над 

опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной 

памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию; 

5)  в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно 

активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 
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произношения, трудности овладения письменной речью; 

6)  в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-

волевой деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных 

процессов; 

7)  в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, 

стремление к получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и 

интересов; 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу 

ребенка, и, по существу, является системным дефектом. Поэтому процесс 

обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций системного подхода. 

Необходимо сформировать полноценный базис для становления высших 

психических функций и обеспечить специальные психолого-педагогические 

условия, необходимые для их формирования. Если нормально развивающийся 

ребенок усваивает систему знаний и поднимается на новые ступени развития в 

повседневном общении со взрослыми (при этом активно работают механизмы 

саморазвития), то при ЗПР каждый шаг может осуществляться только в 

условиях целенаправленного формирования каждой психической функции с 

учетом их взаимодействия и взаимовлияния. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития.  

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах комбинированной направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности  каждой категории детей. 

 В свою очередь недостатки в развитии определяют характер 

образовательных трудностей. Особые образовательные потребности 

определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, а 

также иерархией нарушений в структуре  дефекта. 

 Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

 - выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 
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психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

 - разработка и реализация  индивидуальных программ коррекционной 

работы;  

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной 

деятельности, эмоциионально-волевой и личностной сфер;  

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков. 

 - организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

- создание условий для освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ЗПР и их 

интеграции в общеобразовательную среду;  

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем 

мире. 

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств 

коммуникации (вербальных и невербальных), особенно у детей с низким 

уровнем речевого развития; формирование социальной компетентности. 

 - развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: 

трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают 

потребности в развитии понимания сложных предложно-падежных 

конструкций, в целенаправленном формировании языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

 - обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима 

обучения и нагрузок;  
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение семьи, консультативная и 

просветительская работа с родителями; оказание родителям (законным 

представителям) дошкольника с ЗПР консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе 

коррекционно- развивающей работы с ребенком с ЗПР.  

1.2. Планируемые результаты 

10.4. Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

10.4.6. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с 

РАС. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение 

проводится с детьми группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, 

целевые ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи 

(одновременно на начало дошкольного возраста) и на время завершения 

дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры 

определяются отдельно для трѐх уровней тяжести. 
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10.4.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств (третий уровень аутистических расстройств является наиболее 

тяжѐлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями 

умеренной (тяжѐлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями 

речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен 

альтернативным формам общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения 

(вербально и (или) невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником и другими 

детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых 

педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх 

с движением под музыку и пением (хороводы) под руководством 

педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 
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группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута (под 

контролем педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приѐма пищи. 

10.4.6.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может 

сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лѐгкой, 

иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трѐхсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, 

которые с ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой 

адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением 

(хороводы) под руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

14) есть прямой счѐт до 10; 
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15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута под 

контролем педагогических работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни 

и связанными с ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за 

собой (игрушки, посуду). 

10.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"
2
, а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

10.5.1. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

10.5.2. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

— не подлежат непосредственной оценке; 
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— не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

— не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

— не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

— не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Планируемые результаты освоения программы в виде целевых 

ориентиров в соответствии с ФГОС ДО 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Ребенок 5-6 лет должен обладать следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- Дифференцирует все изученные звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 
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Развитие компонентов ЛГСР  (лексической стороны, грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

- правильно употребляет соответствующие термины. 

      Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях 

группы. Готов к взаимодействию  с взрослыми  в  быту  и  в  различных  видах  

деятельности.  Стремится  к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 

сверстниками становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к действиям 

других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет 

перенос, сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. 

Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки трех-пяти действий, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие 

поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и  

проявляет  внимание к  различным эмоциональным   состояниям  человека. 

Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых 

действиях, настойчивее стремится  к  результату,  особенно  при  

эмоциональной  поддержке взрослого.  

      Осваивает культурно-гигиенические  навыки  и   навыки  
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самообслуживания, соответствующие возрастным   возможностям, выполняет   

основные культурно-гигиенические  действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, выполняет действия с ними с незначительной 

помощью взрослого. 

 Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из 2-3-х звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и 

различению речевых и неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей 

по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас пассивного словаря: 

понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных,  обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность,  употребляет 

существительные,  обозначающие  предметы  обихода,  игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или 

другими объектами. Включается в диалог – отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма, используя развѐрнутые 

предложения. Речевое  сопровождение  включается  в   предметно- 

практическую деятельность.  

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение 

пятнадцати - двадцати минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать два-четыре основных цвета и две-три плоскостные геометрические 

фигуры, а также шар и куб, некоторые детали конструктора. Сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой», «самый маленький», выстраивает сериационный  ряд (строит 

матрешек по росту, включает элемент в ряд). На основе не только 

практической, но  и зрительной ориентировки в свойствах предметов 
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подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине (недифференцированные параметры: большой - маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые 

цвета спектра. Использует приемы зрительного примеривания при 

обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства. Планирует 

основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. Усваивает 

сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается 

первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь), 

солнечную и дождливую погоду. Осваивает пересчет предметов до 5, 

называет итоговое число. Ориентируется в телесном пространстве, определяет 

положение предметов в пространстве по отношению к себе; понимает и 

правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Обладает навыками 

практической ориентировки и перемещением в пространстве. Учится 

реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. Выполняет по 

образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Стремится принимать активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 

при выполнении простых действий с конструктором «Лего», крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам. Осваивает несложные изобразительные навыки, 

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 
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кистью, мелками. Сотрудничает   с  взрослым   в   продуктивных   видах   

деятельности   (лепке,  аппликации,изобразительной деятельности, 

конструировании и др.).  Доступен предметный рисунок. Может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагировать. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, 

звуки различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и 

самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен. 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов. 

Особенности организации оценки индивидуального развития детей 

с ОВЗ 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

10.5.5. Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

10.5.6. В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации 

в соответствии: 

— разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; 

— разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

— разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

10.5.7. Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

10.5.8. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 
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 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

10.5.9. На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

10.5.10. Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 
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участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

10.5.11. Система оценки качества дошкольного образования: 

— должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации Программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

— учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

— исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Организации; 

— исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

— способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

— включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

— использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Качественно-количественная оценка показателей динамики  

 

Показатели динамики и оценка в баллах 

Уровень (оценка) освоения содержания образовательной программы 

(образовательные области): ____________ Максимальная сумма – 15 баллов 
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1. Устойчивость, активность познавательных интересов  

- выраженный и стойкий интерес от начала до конца занятия – 3б 

- интерес снижается из-за низкой работоспособности или чрезмерной отвлекаемости, 

неудач, замечаний – 2,5б 

- поверхностный интерес в начале занятия, но компенсируемый положительной 

оценкой, одобрением - 2 б 

- поверхностный, слабый интерес или безучастен, равнодушен, но совместная 

деятельность возможна лишь при наличии массивной и разнообразной стимуляции или 

частой смены видов деятельности – 1,5б 

- интерес отсутствует к игрушкам, к детям, к совместным видам деятельности, либо 

действует неадекватно, ничем не компенсируемый - 1б. 

2. Умение воспроизводить учебный материал полно и точно, осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание  

Старший возраст 

- владеет приемами опосредованного запоминания, характерна выраженная 

мыслительная активность при воспроизведении учебного материала, самостоятельно и 

осознанно применяет полученные знания в разных видах творческой, предметно-

продуктивной, коммуникативной и игровой деятельности, использует связное речевое 

высказывание – 3б 

- недостаточно владеет приемами опосредованного запоминания, т.е. при 

припоминании учебного материала могут возникнуть трудности, требуются наводящие 

вопросы, подсказки, речевые высказывания часто аграмматичны – 2б 

- резко ограничены возможности использования приемов опосредованного 

запоминания – 1,5б 

- не владеет приемами опосредованного запоминания -1б 

3.Умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его 

сохранность в течение занятия) 

Старший возраст 

- способен к длительному сосредоточению и переключению внимания - 3б. 

- способность к концентрации внимания проявляется нестойко – 2 б 

- концентрация возможна на короткий срок – 1,5 б. 

- произвольное внимание несформировано – 1б 

4.Умение организовать свою деятельность и подбирать необходимые средства, 

умение видеть и исправлять ошибки в работе (самоконтроль) 
- самостоятельно приступает к работе, подбирает необходимые средства, определяет 

последовательность действий, ошибки не допускает, ориентируется на образец - 3б 

- испытывает трудности в планировании своей деятельности, анализе условий задачи, 

ошибки допускает, но исправляет самостоятельно, ориентируясь на образец, или 

обращается за помощью к взрослому или сверстнику – 2б 

- испытывает значительные трудности в планировании своей деятельности, анализе 

условий задачи, допускает многочисленные ошибки, самостоятельно не может исправить и 

обращается за помощью к взрослому – 1,5б 

- принимает задание, но не понимает его условия и необходим постоянный контроль за 

деятельностью, со стороны взрослого – 1б 

5. Особенности речевой регуляции (планировании) деятельности  
- речь играет планирующую функцию (т.е. слово предваряет действие) - 3б 

- речь играет сопровождающую функцию (слово сопровождает действие) – 2,5б 

- речь выполняет констатирующую функцию (слово дополняет действие) – 1,6 б 

- речевое сопровождение отсутствует или не соотносится с выполняемым действием – 1б  

6. Целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, 

словесной инструкции 
- действует целенаправленно, самостоятельно анализирует образец задания, работает 

по образцу и словесной инструкции, иногда необходима организующая или 
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стимулирующая помощь – 3б 
- действует целенаправленно, но анализирует образец с помощью взрослого по 

наводящим вопросам, доступно выполнение по показу, необходима разъясняющая или 

конкретная помощь – 2,5б 

- целенаправленность резко снижается из-за неустойчивости внимания, пресышения 

деятельностью, но действует целенаправленно и по образцу или по показу под контролем 

взрослого – 2б 

- не целенаправленная деятельность, но улучшаемая стимуляцией, анализ образца 

резко затруднен, действует по подражанию или показу под контролем взрослого - 1,5б 

- не целенаправленная, анализ образца не доступен, необходимы совместные 

действия, обучающая помощь, постоянная стимуляция к деятельности или частая смена 

видов деятельности - 1,3б 

- нецеленаправленная, действует неадекватно, бесцельно, хаотично не доступны 

даже совместные действия -1б 

7. Работоспособность  
- нормальная работоспособность, сохраняется до конца занятия – 3 б. 

- умеренная работоспособность (наблюдается пресыщение деятельностью с 

середины или к концу занятия) – 2,5 б. 

- волнообразный или мерцательный характер работоспособности – 1,5б. 

- низкая работоспособность (пресыщение деятельностью наблюдается с начала 

выполнения занятия) - 1 б. 

8. Особенности коммуникативных навыков (общения), социальная 

компетентность 

5-6 лет 

Общение со взрослыми 

- выраженная активность в общении, может 

вступить в диалог, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество  ведущий 

мотив – личностный - 3б 

- потребность в общении достаточная, 

ведущий мотив – познавательный, но испытывает 

трудности в использовании речевых средств 

общения – 2б 

- потребность в общении снижена, или 

ведущей формой общения является ситуативно-

деловое (предметно-действенное), неполный 

состав средств общения, и редкое их 

использование – 1,5  

- потребность в общении низкая, пассивен, 

либо непродуктивная активность в общении -1б  

Общение со сверстниками 

- активен в общении, вступает в диалог, 

отношения со сверстниками устойчивые, может 

самостоятельно разрешить конфликтную 

ситуацию, но иногда прибегает к помощи 

взрослого – 3б 

- потребность в общении относительно 

достаточная, вступает в диалог, но отношения со 

сверстником не устойчивые, может 

самостоятельно разрешить конфликтную 

ситуацию, но часто прибегает к помощи 

взрослого – 2,5б 

- снижена потребность в общении, контакт 

6-7 лет 

Общение со взрослыми 

- выраженная активность в 

общении, умеет слушать и вступать в 

диалог, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество с 

взрослым – 3б 

- потребность в общении 

достаточная, ведущий мотив – 

познавательный, но испытывает 

трудности в использовании речевых 

средств общения – 2б 

- потребность в общении резко 

снижена, репертуар средств очень 

беден – 1,5 б 

- потребность в общении 

значительно снижена, либо отсутствует 

или непродуктивная активность в 

общении – 1б 

 

 

Общение со сверстниками 

активен в общении, умеет 

слушать и вступать в диалог, хорошо 

владеет способами разрешения 

возникших конфликтных ситуаций, 

самостоятельно принимает решение и 

его реализует, мнения товарищей 

значимо и учитывается в процессе 

общения - 3б 
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кратковременный, или избирательный, может 
вступить в речевой диалог, но испытывает 

серьезные трудности в разрешении конфликтных 

ситуаций – 1,5б 

- резко снижена потребность в общении, 

контакт со сверстниками формальный, не владеет 

простыми способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций либо непродуктивная 

активность общения – 1б   

- потребность в общении 
относительно достаточная, вступает в 

диалог, но отношения со сверстником 

не устойчивые, может самостоятельно 

разрешить конфликтную ситуацию, но 

часто прибегает к помощи взрослого – 

2б 

- снижена потребность в общении, 

не имеет постоянных товарищей по 

совместным играм, дружеские 

отношения неустойчивые, часто 

испытывает трудности в понимании 

эмоциональных состояний другого 

человека и в разрешении конфликтных 

ситуаций -1,5б 

- резко снижена потребность в 

общении, слабо владеет простыми 

способами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций - 1б   

9. Обучаемость (данный показатель анализируется на основе рекомендаций В.И. 

Лубовского) [41 с. 429-430]. 

- оптимальный уровень (нормальный уровень обучаемости): ориентировка в задании 

носит активный характер, осуществляет перенос способа действия на аналогичное задание, 

решает полностью самостоятельно 80% мыслительных заданий разных видов, иногда 

необходима стимулирующая помощь – 3б 

- достаточный уровень (нормальный уровень обучаемости): ориентировка в задании 

снижена из-за неустойчивости внимания, но осуществляет перенос способа действия на 

аналогичное задание, после одного - двух этапов помощи, исключая форму прямой 

подсказки или прямой демонстрации полного решения, помощь эффективна - 2б 

- допустимый уровень (средняя степень недостаточности обучаемости): 

незначительно снижена ориентировка в задании из-за низкой работоспособности, либо 

снижения интереса к заданию, затруднен перенос способа действия на аналогичное задание, 

может носить либо организующий, либо конкретно-обучающий характер, эффект 

незначителен – 1,5б  

- критический уровень – (грубая недостаточность обучаемости): значительно 

снижена ориентировка в задании, либо грубо нарушена, не возможен перенос на 

аналогичные виды работы, необходима массивная обучающая помощь, в тяжелых случаях 

ребенок не принимает помощь, и задание не выполняет - 1б 

 

Протокол 

«Динамика развития ребенка» 

Ф.И. ребенка _______________________________ Дата рождения ______________  

 

Показатели динамики 

 

Учебный год 

сентябрь

2023 

ноябрь 

2023 

февраль

2024 

май 2024 

Оценка в баллах 

Балл Балл Балл Балл 

Уровень (оценка) освоения содержания 

образовательной программы 

(образовательные области)                                                   

(количество баллов) 

 

 

 

   

1.Устойчивость, активность познавательных     
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интересов  

2.Умение воспроизводить учебный материал 

полно и точно осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

    

3.Умение сосредоточенно и увлеченно 

работать (устойчивость внимания, и его 

сохранность в течение занятия) 

    

4.Умение организовать свою деятельность и 

подбирать необходимые средства, умение 

видеть и исправлять ошибки в работе 

(самоконтроль) 

 

 

   

5.Особенности речевой регуляции 

(планирования) деятельности 
    

6.Целенаправленность деятельности, умение 

работать по показу, образцу, словесной 

инструкции 

    

7.Работоспособность     

8.Особенности коммуникативных навыков 

(общения), социальная компетентность 

(выставляется одно среднее значение в 

баллах: общение со взрослым, общение со 

сверстниками).  

 

 

   

9.Обучаемость     

Итого баллов     

Вид Динамики (ВД)      

 

 
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 
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- познавательной деятельности (как идет развитие детских способ-

ностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

1.4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.(стр.42.http://ds-rosl- 

svetlyachok.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=148401 

II. Содержательный раздел 

2. Содержание психолого-педагогической работы 
 Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра  

11.3. В группах комбинированной направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

35. Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-

развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и 
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соотношение на этапах дошкольного образования: 

 коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма 

(качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а 

также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, 

поведения и видов деятельности); 

 освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии). 

2.1.1.Содержание образовательной области « Социально-

коммуникативное развитие». 

35.1. На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС 

социально-коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 

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

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Согласно ФГОС дошкольного образования , социально -

коммуникативное развитие направлено на:  

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

и нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
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сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; -формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что 

практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения 

социально-коммуникативными навыками, а с формирования потребности в 

общении, предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, 

без которых полноценная коммуникация не возможна.  

Основными задачами коррекционной работы являются:  

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, что означает:  

-способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

взрослых;  

-способность выделять себя как физический объект, называть и/или 

показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя 

рука»);  

-способность выделять объекты окружающего мира вне феномена 

тождества и дифференцировано, различать других людей (членов семьи, 

знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста и т.д.); 

дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта.  

2. Формирование потребности к общению, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками:  

-формирование потребности в общении через обучение: адекватно 

просить о желаемом (словом или невербально); через совместную 
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деятельность со взрослым (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в 

дальнейшем – с детьми под контролем взрослого; далее – самостоятельно;  

-взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, 

элементарное произвольное подражание;  

- взаимодействие со взрослым как предпосылка совместной 

деятельности, включая игровую;  

-установление элементарного взаимодействия с другими детьми в 

рамках диадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе 

(при содействии и под контролем взрослых);  

-развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», 

социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру коммуникативного, 

социального, интеллектуального, речевого, аффективного уровня развития;  

-использование конвенциональных формы общения, начиная с 

простейших форм («Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более 

развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и использованию обращения и 

по возможности взгляда в глаза человеку, к которому обращаешься 

(«Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»).   

3. Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками:  

-формирование толерантного  отношения к другим детям;  

-формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;  

в меру уровня коммуникативного, социального, интеллектуального, 

речевого, аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с 

правилами», сюжетная, ролевая);  

-возможность совместных учебных занятий;  

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе:  

-введение правил безопасного поведения на основе отработки 

стереотипа, на основе эмоционального контакта со взрослыми;  

-осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребѐнка;  

5. Становление самостоятельности:  
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-продолжение обучения использованию расписаний;  

-постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к 

более абстрактным формам расписаний;  

-постепенное замещение декларативных форм памяти процедурными: 

не механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи 

событий;  

-переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении;  

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания:  

-умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень 

базальной аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки 

эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, правильно 

оценивать их и адекватно на них реагировать;  

-формирование чувства привязанности к близким, эмоционального 

контакта с близкими и с другими людьми;  

-формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей;  

-развитие способности к сопереживанию и эмоциональной 

отзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта 

различного характера – бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, 

искусства и т.п.);  

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

-формирование позитивного отношения к своим действиям в русле 

особого интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе 

эмоционального контакта и/или адекватных видов подкрепления;  

-расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества на основе мотивации, адекватной уровню развития ребѐнка и 

ситуации;  
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8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий:  

-формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или 

адекватного подкрепления;  

-обучение основам саморегуляции (возможно только при 

соответствующем уровне самосознания);  

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации:  

-обучение формальному следованию правилам поведения 

соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе 

поведенческого стереотипа;  

-смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере 

формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности;  

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному 

общению:  

— создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации;  

— наличие коммуникативной интенции и средств еѐ структурирования и 

разворачивания; 

— мотивация к общению;  

36.1.15. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

 учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, 

страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

 формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 
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 продолжать формировать у обучающихся умение развертывать 

сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой 

действий в причинно-следственных зависимостей; 

 учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

 учить обучающихся предварительному планированию этапов 

предстоящей игры; 

 продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

 учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации 

их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

 продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

 закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории; 

 учить обучающихся распознавать связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

 формировать у обучающихся элементарную самооценку своих 

поступков и действий; 

 учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на 

доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны 

окружающих; 

 учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния педагогического работника, родителей (законных представителей), 

других детей; 
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 формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера 

(сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

 формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и 

переживаниям как к регуляторам общения и поведения; 

 формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с 

педагогическим работником, детьми; 

 формировать у обучающихся простейшие способы разрешения 

возникших конфликтных ситуаций; 

 обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной 

деятельности, учить обращаться к другому ребенку с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

 продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в 

совместной деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и 

растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за 

территорией; влажная уборка помещения в Организации и дома; посадка лука 

и цветов в Организации, на приусадебном участке). 

36.1.16. Обучающиеся могут научиться: 

— передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

— здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании; 

— благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

— адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

— проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

— выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых 

границах; 

— проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
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— адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

— замечать изменения настроения родителей (законных представителей), 

педагогического работника или других детей; 

— начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями 

(законными представителями), педагогическим работником; 

— владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить педагогического работника, уступить другому 

ребенку). 

36.1.17. В области воспитания самостоятельности в быту 

(формирования культурно-гигиенических навыков) основными задачами 

образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

являются: 

— учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за 

помощью; 

— формировать навык опрятности; 

— учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 

— учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

— формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом; 

— учить пользоваться носовым платком; 

— формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

— учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и 

зрительного контроля. 

36.1.18. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

— продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических 

навыков; 
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— воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно 

пользоваться туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную 

бумагу; 

— продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 

— учить обучающихся мыть ноги перед сном; 

— закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, 

учить самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой 

салфеткой; 

— учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу 

маленькими кусочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, 

не разговаривать во время еды; 

— приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать 

определенную последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в 

случае затруднений обращаться за помощью к педагогическим работником; 

— познакомить обучающихся с выполнением различных способов 

застегивания и расстегивания одежды - пользование "молнией", кнопками, 

застежками, "липучками", ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

— учить обучающихся пользоваться расческой; 

— формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание 

рта после еды, чистка зубов утром и вечером; 

— закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к 

педагогическому работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - 

раздевания; 

— учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе 

выполнения режимных моментов - предложить друг другу стул, 

поблагодарить за помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу; 

— воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим 

внешним видом. 

36.1.19. Обучающиеся могут научиться: 

— пользоваться унитазом; 
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— самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, 

выходить из туалета одетыми; 

— засучивать рукава без закатывания; 

— мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; 

— вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

— есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) 

между пальцами, а не в кулаке; 

— набирать в ложку умеренное количество пищи; 

— подносить ложку ко рту плавным движением; 

— есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

— помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

— пользоваться салфеткой; 

— благодарить после еды. 

— самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, 

рубашку, кофту, платье; 

— самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

— аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

— правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

— регулярно причесываться; 

— чистить зубы и полоскать рот после еды. 

36.1.20. При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего 

дошкольного возраста являются основными задачами являются: 

— воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 

— учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории и устранять его; 

— формировать у обучающихся практические действия, которые 

необходимы им для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом 

уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 
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— создать условия для овладения детьми практическими действиями с 

предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

— учить обучающихся планировать свои практические действия при 

выполнении трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с 

необходимыми трудовыми затратами; 

— учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений; 

— воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

36.1.21. При обучении хозяйственному труду обучающихся у 

обучающихся старшего дошкольного возраста: 

— закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 

— продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории; 

— формировать у обучающихся практические действия, которые 

необходимы для ухода за растениями на участке и животными из живого 

уголка; 

— продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их 

использования при наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой 

территории; 

— учить обучающихся выполнять свои практические действия в 

соответствии с планом занятий и с учетом режимных моментов; 

— расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе 

выполненной работе; 

— учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

— воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе 

трудовой деятельности. 

36.1.22. Обучающиеся могут научиться: 
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— получать удовлетворение от результатов своего труда; 

— наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории; 

— пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

— ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные 

действия по уходу за домашними животными; 

— сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных 

поручений; 

— выполнять обязанности дежурного по группе; 

— передавать друг другу поручения педагогического работника; 

— давать словесный отчет о выполненной работе; 

— бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и 

труда педагогических работников; 

— оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и 

детям. 

36.1.23. При формировании игры. Основными задачами 

образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

являются: 

— учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями 

педагогического работника и воспроизводить их при поддержке 

педагогического работника, подражая его действиям; 

— учить обыгрывать игрушки; 

— воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых 

действий по подражанию и показу действий педагогическим работником; 

— воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к 

обыгрываемому предмету или игрушке; 

— воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

— учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

36.1.24. При формировании игры. Основными задачами 

образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 
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являются: 

— учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; 

— учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

— учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая 

действия между собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на 

себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, музыкального 

работника, доктора, продавца); 

— учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических 

работников, фиксировать результаты своих наблюдений в речевых 

высказываниях; 

— познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для 

обучающихся форм работы - экскурсии, походы в магазин, в медицинский 

кабинет; 

— формировать у обучающихся адекватные формы поведения в 

воображаемой ситуации ("Это магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет 

машину. Коля - шофер. А все мы - пассажиры, едем в "детский сад""). 

учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым 

сюжетом; 

36.1.25. При формировании игры. Основными задачами 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

являются: 

— формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и 

вместе, небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

— обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между 

людьми; 

— формировать в игре представления о содержании деятельности 

педагогических работников на основе наблюдений за их трудом; 

— учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет - 

заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в 

процессе игры; 
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— учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов 

действий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

— активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая 

сюжет игровыми ситуациями; 

— учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе 

будущей игры, закладывая основы планирования собственной деятельности; 

— закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им 

сказки и истории; 

— формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

— продолжать формировать у обучающихся умение развертывать 

сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой 

действий в причинно-следственных зависимостей; 

— учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

— учить обучающихся предварительному планированию этапов 

предстоящей игры; 

— продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

— учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации 

их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

— продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

— закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории. 

36.1.26. Обучающиеся могут научиться: 

o играть с желанием в коллективе детей; 
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o передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

o отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

детьми в процессе экскурсий и наблюдений; 

o участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх ("Семья", "Магазин", 

"Больница", "Парикмахерская", "Почта", "Аптека", "Цирк", "Школа", 

"Театр"); 

o передавать в игре с помощью специфических движений характер 

персонажа, повадки животного, особенности его поведения; 

o использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в 

процессе игры; 

o самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для 

совместной деятельности; 

o участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов; 

o проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

детей. 

2.1.2. Содержание образовательной области « Познавательное 

развитие»  

 

35.3. Развитие познавательной деятельности в значительной степени 

пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной 

сфер, что предполагает следующие целевые установки: 

 развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
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темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях), 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений 

о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

следствиях: 

 развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием 

соотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, по 

признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных 

представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию 

целостного зрительного образа); 

 соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

 соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - 

короче, выше - ниже); 

 различные варианты ранжирования; 

 начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое); 

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

 сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

 формирование первичных представлений о пространстве и времени; 

движении и покое; 

 формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и 
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познавательной мотивации. Формирование познавательных действий: 

 формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, 

адекватной уровню развития ребѐнка с РАС; 

 определение спектра, направленности познавательных действий (с 

учѐтом уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного 

развития ребѐнка); 

 коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно еѐ 

уровень снижен и (или) искажѐн, то есть, как правило, находится в русле 

особых интересов ребѐнка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов: 

 при наиболее тяжѐлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой 

стереотипа (поведения, последовательности действий) и созданием 

необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности 

нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от 

стереотипа; 

 на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать еѐ к определѐнным конкретным условиям; 

 развитие воображения посредством модификации, обогащения 

простейших его форм через доступные формы анализа собственного и чужого 

опыта; 

 если воображение развивается искажѐнно (оторвано от реальности), 

необходимо использовать совместную предметно-практическую деятельность 

и коммуникацию для того, чтобы "заземлить" аутистические фантазии, 

связать их с событиями реальной жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-

развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно 

зависит от возможности выделения событий внешнего мира (выделение 

событий и объектов в соответствии с социально принятыми критериями), 
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выделения ребѐнком себя как физического объекта, выделение другого 

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

уровня рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социо-культурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

36.2.13. Познавательное развитие. 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 

усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

 сенсорное воспитание и развитие внимания, 

 формирование мышления, 

 формирование элементарных количественных представлений, 

 ознакомление с окружающим. 

 36.2.14. В области "Сенсорное воспитание и развитие внимания" работа 

ведется по нескольким направлениям: 

 развитие зрительного восприятия и внимания 

 развитие слухового внимания 

 развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

 развитие тактильно-двигательного восприятия 

 развитие вкусовой чувствительности 

 

36.2.17. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

— учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам; 
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— формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их 

самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной 

конфигурацией разреза; 

— учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: 

выбирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы 

по объемному образцу; 

— развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный 

выбор предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием 

образца (отсрочка по времени 10 с); 

— учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и 

величине, проверяя правильность выбора практическим примериванием; 

— учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, 

отвлекаясь от назначения предмета и других признаков; 

— познакомить обучающихся с пространственными отношениями между 

предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - 

дальше; 

— учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по 

словесной инструкции. 

— учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина); 

— учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении); 

— развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе 

обучения способам обследования предметов: зрительно-тактильно - 

ощупывать, зрительно-двигательно - обводить по контуру; 

— учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке 

после зрительно-тактильного обследования; 

— учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы 

явлений природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум 

пылесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание 



66 
 

воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум 

водопада, шум дождя); 

— формировать представления у обучающихся о звуках окружающей 

действительности; 

— продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и 

формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

36.2.21. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

— создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-

образного мышления: формировать обобщенные представления о предметах-

орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей; 

— продолжать формировать у обучающихся умение анализировать 

проблемно-практическую задачу; 

— продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и 

основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в 

процессе решения проблемно-практических задач; 

— учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: 

предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых 

им из собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, 

обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

— формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной 

ситуации, изображенной на картинках; 

— учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных 

картинках; 

— формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

— учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного 

хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

соответствующую предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 
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— учить обучающихся определять последовательность событий, 

изображенных на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова 

"сначала", "потом" в своих словесных рассказах; 

— формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их 

практическим, жизненным опытом и наглядно-чувственными 

представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая 

его результаты; 

— учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, 

делать вывод и обосновывать суждение; 

— учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

— учить обучающихся соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией; 

— учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

36.2.25. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

— формировать количественные представления с учетом ведущей и 

типичных видов деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста 

(игровой и изобразительной), на занятиях по математике использовать 

элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

содержанием; 

— проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - 

дидактические игры с математическим содержанием "Магазин", "Автобус"; 

— продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное 

мышление; 

— расширять активный словарь обучающихся, связанный с 

математическими представлениями; 
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— переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия 

служат способом проверки); 

— формировать планирующую функцию речи; 

— учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с 

множествами (пересчет, сравнение, преобразование) в пределах четырех и 

пяти; решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах 

пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

— формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 

условной мерки; 

— формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

— создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности; 

— продолжать развивать познавательные способности обучающихся: 

умение анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, 

устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать 

предстоящие действия; 

— расширять и углублять математические представления обучающихся, 

учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

— учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

— знакомить с цифрами в пределах пяти; 

— учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке. 

— способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и 

места каждого из них в числовом ряду; 

— учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 
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— продолжать формировать измерительные навыки, знакомить 

обучающихся с использованием составных мерок. 

36.2.29. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

— формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке 

(тело, включая внутренние органы, чувства, мысли); 

— учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и 

неживой природы; 

— учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности 

и деятельность человека; 

— формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных 

признаках групп и категорий предметов; 

— формировать у обучающихся обобщенные представления у 

обучающихся о явлениях природы на основе сочетания частных 

разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

— учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов; 

— формировать у обучающихся временные представления (времена года: 

лето, осень, зима, весна; время суток - ночь, день); 

— учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы 

предметов однородными предметами на основе наблюдений, практического 

опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

— продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и 

качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

— пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями 

свойств и признаков; 

— формировать у обучающихся представления о вариативности 

выделяемых признаков и различных основаниях для осуществления 

классификации; 
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— формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

— формировать у обучающихся временные представления (о 

временах года, об их последовательности, о времени суток, днях недели); 

— закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени; 

— продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей 

и значимости той или иной профессии в жизни; 

— развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости возраста и времени. 

36.2.30. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

— называть свое имя, фамилию, возраст; 

— называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

— называть страну; 

— узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый 

сигнал светофора; 

— узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

— учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

— выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, 

— инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

— различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

— называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц и их детенышей; 

— определять признаки четырех времен года; 

— различать части суток: день и ночь. 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 
Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения 

социально-коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок 

общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная 

коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на 
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начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС. 

35.2. На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в 

предыдущих этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях 

группы (если это доступно ребѐнку): 

35.2.1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ 

речевой коммуникации; владение речью как средством общения и культуры 

(из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только 

увеличение числа спонтанных высказываний); 

35.2.2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

— совершенствование конвенциональных форм общения; 

— расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

— расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

— развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой 

беседы. 

35.2.3. Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей 

в развитии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть 

продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения). 

35.2.4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: возможно 

при сформированности понимания речи с учѐтом степени пресыщаемости и 

утомляемости ребѐнка, при правильном подборе текстов (доступность по 

содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

35.2.5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте: 

начинать это направление работы следует как можно раньше, но 

основной еѐ объѐм приходится на пропедевтический период. 

36.3.10. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 
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старшего дошкольного возраста являются: 

— развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

— продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и 

мысли в речи; 

— закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами; 

— продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

— формировать понимание у обучающихся значения глаголов и 

словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

— уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, 

из, между; 

— учить обучающихся употреблять в речи существительные в 

родительном падеже с предлогами у, из; 

— расширять понимание обучающихся значения слов (различение 

глаголов с разными приставками, употребление однокоренных 

существительных); 

— учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и 

составлять фразы по картинке; 

— продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и 

составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

— закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них 

воображение и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить 

утраченный элемент сюжета сказки; 

— учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке; 

— продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

— учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной 

модели-схеме; 
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— продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

— формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи; 

— закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы 

планирования своей деятельности; 

— продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном 

общении обучающихся и на специально организованных занятиях. 

2.1.4. Содержание области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

35.4. Целевые установки по художественно-эстетическому развитию 

предусматривают: 

— развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

— становление эстетического отношения к окружающему миру; 

— формирование элементарных представлений о видах искусства; 

— восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

— стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

— реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС 

могут быть решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только 

частично. Как показывает опыт, скорее можно говорить об использовании 

средств художественно-эстетического воздействия в коррекционно-

развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для 

эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие 

(изобразительное искусство, различные природные явления) или 

осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); 



74 
 

произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев 

произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения 

доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искажѐнно и 

далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их 

привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается 

ограниченно, или, в тяжѐлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно 

воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с 

восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непонимания 

психической жизни других. 

36.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

— музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

— ознакомление с художественной литературой; 

— продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование);  

— ручной труд); 

— эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность" основными задачами образовательной деятельности являются: 

 учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки 

(поворачивать голову в сторону звучания, улыбаться); 

 учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где 

музыка?); 

 развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 

 развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений 

совместно с педагогическим работником; 

 учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, 

трясти бубен, играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые 

игрушки. 

36.4.6. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 
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старшего дошкольного возраста являются: 

1) формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 

восприятие музыкальных произведений детьми; 

2) формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения 

ритмического рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

3) учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из 

них поет; 

4) учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном 

(удобном) диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

5) учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку 

(стучать каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, 

делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять 

"маленькую пружинку" с небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 

6) учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных 

элементарных музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, 

барабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, 

треугольник); 

7) учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в 

кукольном спектакле, эмоционально реагировать на его события, 

рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

8) формировать элементарные представления о разных видах искусства 

и художественно-практической деятельности; 

9) стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, 

эмоционально откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас 

музыкальных впечатлений; 

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые 

простейшие мелодии; 

11) стимулировать желание обучающихся передавать настроение 

музыкального произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

12) формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и 

выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, 
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снятие; 

13) развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, 

металлозвучных и других элементарных музыкальных инструментах; 

14) учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 

педагогического работника) тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

15) поощрять стремление обучающихся импровизировать на 

музыкальных инструментах; 

16) формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок 

играет на своем музыкальном инструменте и, который может выступать как 

перед родителям (законным представителям), так и перед другими детскими 

коллективами; 

17) закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему 

на "сцене" - столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить 

за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

18) учить (с помощью педагогического работника) овладевать 

простейшими вербальными и невербальными способами передачи образов 

героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

19) формировать начальные представления о театре, его доступных 

видах: кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), 

создавая у обучающихся радостное настроение от общения с кукольными 

персонажами. 

36.4.7. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, 

русская плясовая); 

называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью 

педагогического работника тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

называть выученные музыкальные произведения; 
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выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - 

ребенком и педагогическим работником; 

иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы 

(которых оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

36.4.8. Ознакомление с художественной литературой. 

36.4.10. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного 

жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора, загадки, считалки; 

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных 

впечатлений; 

3) знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их 

циклами, объединенными одними и теми же героями; 

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических 

текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в 

драматизации знакомых литературных произведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные 

произведения по вопросам педагогического работника, родителей (законных 

представителей); 

6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию 

знакомых произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

7) продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение 

вместе со всей группой обучающихся; 

8) продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении 

коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально 

яркими событиями из их повседневной жизни; 

9) учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в 

аудиозаписи, уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

10) воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к 
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выбору литературных произведений; 

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность обучающихся и 

конструирование; 

12) формировать у обучающихся бережное отношение к книге, 

стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу; 

13) создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у обучающихся; 

14) познакомить обучающихся с различием произведений разных 

жанров: учить различать сказку и стихотворение; 

15) познакомить обучающихся с новым художественным жанром - 

пословицами, готовить обучающихся к восприятию переносного значения 

слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать 

содержание небольших рассказов и читать наизусть небольшие 

стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных 

литературных произведений; 

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогическим работником художественных произведений вместе 

со всей группой детей; 

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских 

произведений художественной литературы и их авторов; 

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные 

предпочтения к выбору литературных произведений; 

20) формировать у обучающихся динамичные представления о 

многогранности художественного образа. 

36.4.14. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

— развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно 

переходя к созданию сюжетов; 
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— учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, 

зеленый, черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

— учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) 

способом вдавливания и ленточным способом; 

— учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок 

из глины и теста; 

— учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 

— учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

— воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и 

работам других детей; 

— развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и сюжетов, обыгрывая их; 

— продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства 

и отношения предметов (форму - круглую, овальную; цвета - белый, серый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний и маленький; длинный - короткий; пространственные 

отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

— учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

— учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в 

движения, используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания, соединение частей в целое; 

— учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

— воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей. 

36.4.18. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 
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 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

 учить обучающихся самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 

и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

 учить обучающихся самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 

и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 
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 учить обучающихся самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 

и, рассказывая о последовательности выполнения задания. 

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей. 

36.4.20. Рисование.  

36.4.22. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по рисованию; 

 создавать условия для развития самостоятельной рисуночной 

деятельности; 

 учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

 учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи; 

 учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по 

образцу-конструкции; 

 учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 

 учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в 

речевых высказываниях, планируя свою деятельность; 

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 
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 создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интереса 

к процессу и результатам рисования; 

 учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих 

наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью; 

 закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов и их элементов 

треугольной формы; 

 учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые 

оттенки в изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

 закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления 

окружающей действительности в совокупности их визуальных признаков и 

характеристик (по представлению); 

 продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных 

элементов; 

 учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

 закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу посередине, слева, справа; 

 учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации; 

 создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

 учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

 знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская 

роспись по образцу); 

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

 формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять 

необходимость доработки; 
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 развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

36.4.24. Конструирование.  

36.4.26. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

 продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, 

поощрять самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях 

в свободное время; 

 учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по образцу, по 

памяти и замыслу; 

 создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел 

сюжетной игры; 

 учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных 

игрушек, собирать их по образцу и по представлению, формировать 

целостный образ предмета; 

 учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по 

плоскостному образцу; 

 формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя 

приемы накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при 

выкладывании их рядом с образцом; 

 способствовать формированию умений у обучающихся включать 

постройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию 

сказок, сюжетно-ролевую игру; 

 расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью, названием элементов строительного 

материла, конструкторов; 

 учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы 

планирования своих предстоящих действий при конструировании; 

 учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим постройкам и 

постройкам других детей; 
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 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

 развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

 учить обучающихся правильно передавать основные свойства и 

отношения предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

 продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для 

построек конструкции-образцы и рисунки-образцы; 

 учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-

образцу и по аппликации-образцу, по памяти; 

 учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по 

замыслу; 

 формировать умения для создания коллективных построек с 

использованием знакомых образов и сюжетов; 

 воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей. 

36.4.28. Ручной труд.  

36.4.29. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

 закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

 знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как 

ткань, кожа, нитки, соломка; 

 закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, 

природными материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная 

скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-

сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов - в зависимости от 

местных условий); 

 продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной 

инструкции; 
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 закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для 

соединения частей и деталей из природного материала; 

 знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные 

предметы; 

 знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать 

пуговицы с двумя дырочками; 

 знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - 

примеривание, резание, шитье прямым швом; 

 учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, 

подбирать цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

 знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и 

бумаги; 

 продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться 

фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

 учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и 

бросового материалов; 

 учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

 формировать у обучающихся элементы самооценки. 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

35.5. В образовательной области "физическое развитие" реализуются 

следующие целевые установки: 

 развитие двигательной активности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

 проведение занятий, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
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наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития 

ребѐнка с аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для 

коррекции аутистических расстройств. Занятия физкультурой, 

контролируемая двигательная активность являются важным средством 

профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная особенность 

- выполнение упражнений по подражанию движениям педагогического 

работника и по словесной инструкции. 

Третья и четвѐртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и 

не являются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом 

образе жизни и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех 

случаях и сначала только через формирование соответствующих стереотипов, 

привычек с последующим осмыслением на доступном ребѐнку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования 

обучающихся с аутизмом основной задачей является продолжение начатой на 

предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, 

обусловленными основными трудностями (прежде всего, социально-

коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

36.5. В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

— создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем 

удержание игрушек двумя руками; 
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— развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек 

рукой и удерживать их в руке, рассматривая их; 

— создавать условия для перекладывания игрушек из одной руки в другую, 

рассматривать их; 

— развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными 

игрушками; 

— создать условия для развития действия с игрушками: бросания, 

закрывания, нажимания; 

— создавать условия для развития прямостояния: удерживания головки, 

используя специальные упражнения и приемы активизации; 

— создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со 

спинки на живот, используя специальные упражнений и приемы активизации; 

— создавать условия для овладения ползанием: формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; 

36.5.8. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

 учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, 

руки за голову, на плечи); 

 учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего 

размера; 

 учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в 

кругу; 

 учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

 учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках; 

 учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, 

различные конструкции; 

 формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и 

вниз по гимнастической стенке; 
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 учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные 

стороны либо вперед; 

 учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

 учить обучающихся ходить, наступая на кубы, "кирпичики", ходить, 

высоко поднимая колени "как цапля"; 

 формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 

инициативу при выборе игры; 

 учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 

 учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

 учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

 учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя 

некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

 учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов и с предметами; 

 учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 

 учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

 учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах 

стоп; 

 учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми 

сигналами; 

 продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в 

соответствии со звуковыми сигналами; 

 учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

 учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить 

на соседний пролет стенки; 

 продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

 учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - 

змейкой, по диагонали; 
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 закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной 

ноге; 

 продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней 

зарядки и разминки в течение дня; 

 формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой 

подвижной игре, предлагать другим детям участвовать в играх; 

 продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 

 разучить с детьми комплекс разминочных движений и 

подготовительных упражнений для плавания; 

 продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые 

движения руками в сочетании с движениями ногами; 

 уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

 воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 

 обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия 

чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

 закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и 

полезности его соблюдения. 

2.2. Вариативные формы , способы , методы и средства реализации 

ФАОП. 

 Согласно ФГОС ДО педагоги  используют  различные формы 

реализации Федеральной программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 

в дошкольном возрасте (3 года- 8 лет): 

-игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие); 

-общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-
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деловое, внеситуативно- деловое); 

-речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

-познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребѐнка; 

-двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и другие); 

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

-музыкальная  деятельность  (слушание  и  понимание  музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для  достижения  задач  воспитания  в  ходе  реализации  Федеральной 

программы педагоги  используют следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания  детьми опыта  поведения  и  деятельности  (рассказ  на  

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков 

и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При  организации  обучения    дополнительно кроме 

традиционных 

методов (словесные, наглядные, практические) применяют методы, в 

основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 
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 при  использовании  информационно-рецептивного  метода  

предъявляется 

информация, организуются действия ребѐнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение); 

 репродуктивный      метод      предполагает       создание      условий       

для воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением   (упражнения   на   основе   образца   

педагога,   беседа,   составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 

еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях); 

 исследовательский    метод     включает    составление    и     

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения 

широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества 

и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления 

о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги учитывают 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, 

прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 
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климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

 В группах комбинированной  направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

Используются вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы  с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с РАС,ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

обучающихся с РАС, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности являются такие формы, как: образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их 
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психофизического и речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение 

обучающихся и педагогических работников и (или) обучающихся между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных педагогическим 

работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

При реализации Федеральной программы, АОП педагоги могут 

использовать различные средства, представленные совокупностью 

материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства,    указанные    в    пункте    20.7    Федеральной    программы, 

используются для развития следующих видов деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);  

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки 

видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 
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 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе 

 аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование  и материалы для лепки, аппликации,  

рисования и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое). 

ДОО самостоятельно  определяет средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное,   оздоровительное   оборудование,  инвентарь,  

необходимые  для реализации Федеральной программы. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся по АОП 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

 Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с РАС:  

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

 2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 
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ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы 

сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с 

родителям (законным представителям) направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека.  

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

 7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: выработка 

у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 
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внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. создание 

активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; повышение 

родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления:  

1) аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребѐнка с РАС и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

2) коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 3) информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 9. Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в 

АОП ДО как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным 

разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной 

образовательной организации с родителями (законными представителями).  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей.  

Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 
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полноценной, гармоничной личности. 

 Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 – выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОУ.  

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе;  

 – повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребѐнка с ОВЗ и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

 – информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
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ДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, 

группы в социальных сетях и др.);  

Система партнерского взаимодействия с семьями воспитанников 

включает:  

 изучение семьи и ее образовательных потребностей; 

  информирование родителей о содержании, ходе и результатах 

воспитательно-образовательной работы ДОУ; 

  анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы ДОУ;  

 совместное планирование, корректировка воспитательно-

образовательной работы ДОУ;  

 интерактивное взаимодействие по вопросам психолого-

педагогических просвещение и обучение родителей;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

  совместная деятельность.  

Формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников 

ДОУ 

Сбор информации:  

 о ребенке: (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика; протекание адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению (адаптационный лист); индивидуальные 

особенности ребѐнка (личностные, поведенческие, общения); выявление детей 

и семей группы «риска»;  

 о семье: состав семьи; материально-бытовые условия; 

психологический микроклимат, стиль воспитания; семейные традиции, 

увлечения членов семьи; заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

позиция родителей по отношению к воспитанию ребѐнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, 

партнѐр)  

 Беседы, диалоги с членами семей 
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.  Наблюдение в ходе общения с собственными и другими детьми, в 

ходе совместной деятельности.  

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

  Опрос, анкетирование, интервьюирование.  

 Мнения и заключения специалистов, с которыми сотрудничает ДОУ  

Анализ информации 

 Информационные стенды. 

  Брошюры, справочники, методические издания.  

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы.  

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

  Сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 

  Сетевое взаимодействие.  

 Дни открытых дверей.  

 Выставки детского творчества.  

 Детские концерты и праздники. 

  Совместные мероприятия с детьми и родителями.  

 Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники). 

  Совместное оформление групп и учреждения.  

 Совет родителей.  

ндивидуальные и групповые консультации, родительские собрания 

Анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы ДОУ 

Совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной 

работы ДОУ 

Совет родителей.  

 Родительское собрание 

  Сетевое взаимодействие. 
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  Совместные мероприятия.  

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др 

  Закрытые ящики для предложений.  

 Опрос, анкетирование, интервьюирование.  

 Независимая экспертиза 

 Целенаправленная работа, пропагандирующая общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах. 

  Совместная деятельность ((праздники, соревнования, КВНы, 

субботники, др.).  

 Проектная деятельность.  

 Дни открытых дверей.  

 Маршруты выходного дня.  

 Семинары-практикумы.  

 Мастер-классы.  

 Совет родителей.  

 Родительское собрание.  

  Сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети.  Информационные стенды.  Брошюры, справочники, 

методические издания. 

  Создание библиотеки (медиатеки) 

Совместная деятельность 

Праздники, досуги, развлечения.  

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных 

представлениях различного уровня (включая районного, городского, 

международного).  

 Уличные ярмарочные гуляния. 

  Соревнования, олимпиады, др.  

 КВНы, викторины, др.  

 Проектная деятельность. 
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  Деятельность по освоению социокультурного пространства.  

 Работа по маршрутам выходного дня.  

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы психолого-

педагогического просвещения родителей. 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми по ФАОП  

 Взаимодействие педагогических работников с детьми:  

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

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер 

взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

 2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

 3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

 4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка.  

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях "свободного воспитания".  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
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является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

 5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

 6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок.  Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления.  

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  
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8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его 

на других людей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется: 

 - в ходе совместной образовательной деятельности под руководством 

педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в 

процессе коррекционно- развивающей работы в рамках различных видов 

детской деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры 

на музыкальных инструментах) и двигательная деятельность (овладение 
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основными движениями);  

- в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

детей.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую 

и групповую форму организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на: 

 • субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 • диалогическом общении взрослого с детьми; 

 - продуктивном взаимодействием ребенка с взрослыми и сверстниками.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том  числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды и:  

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 • содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 • позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно- гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности.  

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе 

утреннего приѐма, утренней гимнастики, прогулки, приѐма пищи, подготовки 

к послеобеденному сну.  

Занятия организуются как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности.  

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

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 
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аутистического спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление 

обучающихся группы повышенного риска формирования РАС (далее - группа 

риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с 

использования развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно 

индивидуализируется по мере получения результатов динамического 

наблюдения, уточнения индивидуального психолого-педагогического 

профиля и накопления материалов, необходимых для формирования 

индивидуальной программы развития. 

46.1. Развитие эмоциональной сферы. 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребѐнком является 

очень важным моментом не только в эмоциональном развитии ребѐнка с 

аутизмом, но и его сопровождении в целом. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миров в целом: 

 формирование способности выделять признаки эмоционального 

состояния других людей и адекватно на них реагировать; 

 развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

 уметь выделять определѐнные явления окружающего мира (голоса 

людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые 

звуки, природные явления), связывая их с тем или иным эмоциональным 

смыслом (используя различные приѐмы, например, эмоциональное 

заражение); 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 

организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при 

определѐнном уровне развития аффективной сферы): например, чтобы 

получить желаемое, научиться использовать указательный 

жест. Подкреплением должно стать не только удовлетворение желания, но и 
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похвала другого человека, и нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она 

стала более важной, чем материальный результат. 

46.2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из 

основных признаков аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной 

сферы, качественных характеристик восприятия зависит не только накопление 

чувственного опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически всѐ 

психическое и физическое развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное 

восприятие", "Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", 

"Восприятие запаха", "Восприятие вкуса" и "Формирование сенсорных 

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

по принципу "от простого к сложному". Сначала проводится работа, 

направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не 

только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, адекватно на неѐ реагировать, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, 

что у части обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к 

стимулам той или иной модальности, не учитывая, которую можно 

спровоцировать нежелательные поведенческие реакции и предпосылки к 

формированию страхов. 

46.2.1. Зрительное восприятие: 

 стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

 стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося 

объекта; 
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 создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице 

педагогического работника, находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

 стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 

 стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные 

движения обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

 стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на 

доступном расстоянии для захвата; 

 совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" 

(предпосылки зрительно-моторной координации); 

 развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, 

находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

 стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении 

зрительного прослеживания в процессе действий с предметами различной 

формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям 

хватания, ощупывания; 

 формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 

дифференцировать предметы (игрушки), имеющие разные функциональное 

назначение (мяч, машинка, кубик); 

 учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

 развивать способность переключать зрительное внимание с одного 

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

предмета; 

 формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

 создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные 

стимулы. 

46.2.2. Слуховое восприятие: 

 развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы 

(погремушки, колокольчики, шарманки); 

 стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на 

звучание знакомых игрушек; 



108 
 

 побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными 

предметами и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к 

звучащим предметам, манипулировать ими; 

 замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать 

на звук или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью 

погреметь, сжать игрушку самостоятельно или совместно с педагогическим 

работником; 

 побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, 

говорящего человека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и 

сзади при постоянно увеличивающемся расстоянии; 

 расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными 

звуками (дудочки, бубен, металлофон); 

 активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой 

игрушки, ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под 

салфетки), а затем в разных местах; 

 привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и 

музыки, двигаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками 

ребенка, покачивать на руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и 

высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой 

ситуацией; 

 создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 

окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке 

в дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего 

предмета), называя соответствующие предметы и действия; 

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

голосов животных и птиц, подражать им; 

 совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 

инструментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; 

металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с 

музыкальными инструментами (игрушками); 
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 учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их 

звучанию, голоса животных при использовании дидактических игр ("Кто 

там?", "Кто пришел вначале?", "Кто спрятался?"); 

 учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем 

звуковом фоне; 

 создавать условия для пространственной ориентировки на звук, 

используя звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению 

действий в подвижных играх и упражнениях, побуждая обучающихся 

определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его. 

46.2.3. Тактильное и кинестетическое восприятие: 

 активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, 

поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

 вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и 

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

 добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (твѐрдый, жидкий, густой, сыпучий); 

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений в результате давления на поверхность тела, 

изменения положения тела, его отдельных частей; 

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной 

предметной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы 

разной формы, цвета, фактуры; 
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 развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 

вода) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), 

влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой); 

 формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 

тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две 

коробочки - колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

46.2.4. Восприятие вкуса: 

 различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, 

соленый); 

 узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

46.2.5. Восприятие запаха: 

-вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), 

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

46.2.6. Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

 обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами 

различной формы, величины, разного цвета; 

 формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, 

их отличие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, 

тактильно-двигательного восприятия; 

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

такой же"); 

 формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем 

наложения, сортировки). 

46.2.7. Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия 

для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды 

ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его 

звучанию (запаху, тактильным характеристикам). 

46.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении 
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учебного плана является уровень интеллектуального развития ребѐнка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности 

является обязательной составляющей комплексного сопровождения 

обучающихся с РАС. Она особенно важна в случае тяжѐлых и осложнѐнных 

форм РАС и должна начинаться как можно раньше. 

46.4. Формирование и развитие коммуникации. 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в 

процессе взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, 

и рассматривается как основа формирования потребности в общении, форм и 

способов общения, а в дальнейшем, - игровой деятельности или еѐ 

предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются 

обучающиеся с РАС, задачи, которые решаются в развивающей работе с 

детьми раннего возраста в той или иной степени актуальны для всех 

обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения развития различного 

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

задачи, безотносительно специфики нарушений, так и те, которые 

ориентированы на особенности развития обучающихся группы риска по 

формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых нарушений развития 

также является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, 

установления и поддержания контакта ребенка с педагогическим работником 

и научение ребенка приѐмам взаимодействия с ним. Большую роль играет 

эмоциональный контакт с родителями (законными представителями), которые 

является важным звеном становления мотивационной сферы ребѐнка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-

развивающей работы подразделяется на: 

формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных 

средств общения ребенка с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником, формирование способности принимать контакт; 

развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 
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развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок 

учебного поведения. 

46.4.1. Формирование потребности в коммуникации. 

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями 

(законными представителями), другими близкими, педагогическим 

работником: 

формировать потребность в общении с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником в процессе удовлетворения 

физических потребностей ребенка; 

формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые 

эмоциональные отношения с родителями (законными представителями), 

чувства доверия и привязанности к ним; 

создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на 

контакт с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником; 

формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником, положительное 

взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, 

совместное изменение поведения, настроенность друг на друга; 

стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником (глаза 

в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога); 

укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником в процессе телесных игр; 

формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных 

представителях), педагогическом работнике; 

формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, его указательным жестом как 

основного вида предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

46.4.2. Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником 

и другими детьми: 
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 создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения 

психологического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом 

пространстве, с новыми людьми; 

 формировать навыки активного внимания; 

 формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) 

поворотом головы в сторону источника звука; 

 вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону 

говорящего; 

 формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим 

работником и концентрацию внимания ребѐнка на контакте в процессе 

игрового и речевого взаимодействия; 

 вызывать у ребѐнка эмоционально положительные голосовые реакции и 

устанавливать на их основе контакт; 

 вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-

коммуникативные игры, пение педагогического работника с использованием 

разнообразных игрушек и игр; 

 создавать возможность совместных действий с новым педагогическим 

работником; 

 стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит 

педагогический работник; 

 формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим 

детям, 

 вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (активным движениям, 

музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным видам 

деятельности); 

 формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими 

детьми; 

 совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому 

работнику. 
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46.4.3. Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного 

поведения, профилактика и (или) коррекция проблемного поведения): 

 учить откликаться на своѐ имя; 

 формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции 

педагогического работника основные части своего тела и лица (покажи, где 

голова, нос, уши, руки, живот); 

 учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим 

работником, изменять свое поведение с учетом этой оценки; 

 формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать 

определѐнную позу, слушать, выполнять действия по подражанию и 

элементарной речевой инструкции; 

 учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с 

группой; 

 предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: 

питание, сон, бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе 

стереотипа поведения). 

46.5. Речевое развитие. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют 

и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с 

повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена 

потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группы 

наблюдается несформированность языковых средств и (или) недоразвитие 

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

регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно 

включать целенаправленную психолого-педагогическую работу по 

формированию возможностей общения, его вербальных и невербальных 

средств. 
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Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невербальной 

коммуникации, умения пользоваться ими в процессе общения и социального 

взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности 

в общении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

46.5.1. Развитие потребности в общении: 

 формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником как основу 

возникновения интереса к общению; 

 развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником; 

 формировать умение принимать контакт, 

 формировать умения откликаться на свое имя; 

 формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с 

педагогическим работником и другими детьми; 

 формировать понимание жестовой инструкции педагогического 

работника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты во 

взаимодействии с педагогическим работником; 

 учить использовать доступные средства коммуникации с 

педагогическим работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

 стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: 

обращения, просьбы, требования; 

 стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником. 

46.5.2. Развитие понимания речи: 

 стимулировать внимание ребѐнка к звучащей речи педагогического 

работника, интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком 

говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой, указаниями на 

предметы; 
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 активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, 

связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую 

он направляет свой взгляд; 

 создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками; 

 формировать умение находить близко расположенный предмет, который 

называет педагогический работник; 

 учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко 

от ребенка; 

 создавать условия для восприятия различных интонаций речевых 

высказываний (побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), 

подкрепляя интонацию соответствующей мимикой лица и естественными 

жестами; 

 учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 

 формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

 учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 

 учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим 

жестом: "иди ко мне", "сядь"; 

 учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

 учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на 

артикуляции педагогического работника; 

 активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая 

предметы, игрушки, картинки; 

 учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

46.5.3. Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами 

невербальной коммуникации: 

 стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый 

объект, чтобы выразить просьбу; 
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 учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может 

сопровождаться взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый 

предмет; 

 учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет 

педагогическому работнику; 

 стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с 

педагогическим работником; 

 учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, 

движением головы или кисти); 

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

предмет; 

 стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, 

для получения желаемого предмета; 

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

предметов; 

 стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда 

для выражения просьбы; 

 учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно 

расположенный (1 и более метров) предмет; 

 создавать условия для развития активных вокализаций; 

 стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной 

вокализации и лепете; 

 создавать условия для формирования невербальных средств 

коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в 

глаза партнера по общению; 

 учить обучающихся подражать действиям губ педагогического 

работника в русле простой артикуляционной гимнастики; 

 побуждать к звукоподражанию; 
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 создавать условия для активизации обучающихся к речевым 

высказываниям в результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", 

"самолет - ууу"); 

 учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", 

"Хочу", "Не хочу"; выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу 

сок", "Хочу спать" (в дальнейшем - с обращением). 

46.6. Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 

В возрасте до трѐх лет у любого ребѐнка возможности обозначить своѐ 

отношение к происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в 

этих целях нередко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие 

проявления проблемного поведения, и это, в принципе, можно рассматривать 

как естественную реакцию для данного возраста. В связи с тем, что при 

аутизме выражена склонность к формированию стереотипии, частые 

повторения таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения 

и, следовательно, уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в 

раннем детстве делает такую работу не только коррекционной, но и, во 

многом, профилактической. Следует принимать во внимание, что сходные 

поведенческие проявления могут носить эндогенный характер, и не быть 

связанными с внешними обстоятельствами. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к 

сопровождению обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались 

родители (законные представители) и другие члены семей, в которых есть 

обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период ребѐнок, в основном, 

находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). Коррекционцую 

работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в русле 

развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы 

поведенческих подходов следует вводить по мере необходимости и выяснения 

особенностей психологического профиля ребѐнка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

-создание эмоционально положительной атмосферы в окружении 
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ребѐнка исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции 

проблем поведения, но для развития ребѐнка в целом. Положительные эмоции 

способствуют повышению общего (в том числе, психического) тонуса, 

создают благоприятный фон для установления контакта и развития 

взаимодействия, общения с ребѐнком; 

-установление эмоционального контакта также нужно для всех 

направлений сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, 

необходимо, так как эмоциональный контакт ребѐнка с аутизмом с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями) 

(прежде всего, с матерью) делает приобретѐнные навыки более стойкими, не 

требующими постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, 

эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепления; 

-установление функции проблемного поведения необходимо проводить для 

определения конкретного направления помощи: при установлении функции 

проблемного поведения (основные функции: избегание неприятного 

(нарушение привычного стереотипа, непонимание происходящего, общение в 

некомфортной для ребѐнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные 

сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), 

необходимо в соответствии с используемым коррекционным подходом и с 

учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка разработать программу по 

предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное поведение 

(например, обучение адекватным способам обозначать свои желания: не 

криком или плачем, а указательным жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных 

реакций, так как они могут подкреплять проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребѐнок решал проблемную ситуацию 

(получение желаемого, избегание неприятного) с помощью крика, плача, 

агрессии, так как это может закрепить нежелательную поведенческую 

реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения 
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(переключение, игнорирование, тайм-аут). 

46.6.1. Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого 

внимания по нескольким причинам: 

 в раннем возрасте в определѐнный период стереотипии свойственны 

типичному развитию; 

 стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других 

нарушениях развития (например, при умственной отсталости, ДЦП); 

 определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно 

(повторяющиеся нефункциональные движения, действия, интересы) и 

включает несколько патогенетических вариантов, из которых психолого-

педагогические методы коррекции являются основными для 

гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. 

По феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и 

сенсорно-двигательные стереотипии. 

46.6.2. Общий алгоритм работы со стереотипиями -таков: 

Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) 

проявлениями, напоминающими стереотипии: время появления, возрастная 

динамика и устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов 

(возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, утомлением, 

эмоциональным состоянием); 

Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям 

нарушений развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

Квалификация стереотипии по феноменологическим и 

патогенетическим признакам; 

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, 

индивидуальным особенностям ребѐнка и варианту стереотипии; 

Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней 

семьи. 

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не 

заканчивается в пределах ранней помощи и нуждается в продолжении в 
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дальнейшем. 

46.7. Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования 

становится при типичном развитии ведущим после трѐх лет и остаѐтся 

таковым до 5-7 лет, однако базис его развития - и в норме, и при различных 

нарушениях -закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у ребѐнка с 

повышенным риском формирования РАС двигательная сфера должна быть в 

поле внимания родителей (законных представителей) и сотрудников 

Организации. Детям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни 

двигательной активности, от гиперактивности до выраженной двигательной 

заторможенности, неравномерность развития двигательной сферы, например, 

несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия между 

возможностями произвольной и спонтанной двигательной активности. Это 

направление сопровождения включает формирование предметно-

манипулятивной деятельности, развитие предметно-практической 

деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры и плавание. 

46.7.1. Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий 

предмет (игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

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

руки в другуюу 

4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное 

место; 

5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками 

и отдавать по просьбе педагогическому работнику; 

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

учета размера; 

7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные 

фигурки; 

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 
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геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-

трѐх форм); 

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные 

кнопки указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

46.7.2. Формирование предметно-практических действий: предметно-

практические действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью 

ребенка в раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических 

манипуляций. Обучение направлено на формирование специфических 

манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. У 

обучающихся группы повышенного риска формирования РАС действия с 

предметами часто приобретают стереотипный характер, поэтому одной из 

задач сопровождения становится развитие ППД без усиления стереотипии: 

а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, 

размазывать, разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный 

материал (следует выбирать те действия и материалы, которые не относятся к 

сверхценным и (или) не вызывают негативных аффективных реакций); 

знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твѐрдый, 

текучий, сыпучий, пластичный); 

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в 

отношении провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипии): 

— развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, 

когда они перестают соответствовать возрастным нормам); 

— формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

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

— формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений 

лучше избегать); 

— формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ѐмкости 

или в ѐмкость, перекладывать предметы из одной ѐмкости в другую; 
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— учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на 

стержень, нить; 

— активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при 

использовании совместных или подражательных действий (следует ещѐ раз 

обратить внимание на опасность формирования стереотипии!); 

— формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД 

(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции); 

— учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, 

учитывая их функциональное назначение и способы действия (ложкой, 

лейкой, молоточком, маркером, сачком, тележкой с веревочкой); 

— создавать условия для развития познавательной активности ребенка 

через выделение предметов из окружающей среды. 

46.7.3. Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и 

совместным физическим занятиям с педагогическим работником (в 

дальнейшем - по возможности с другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по 

наклонной доске, залезать на горку с поддержкой педагогического работника 

и самостоятельно спускать с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то 

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

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, 

канавку, палку). 

6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 

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

производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

8) создавать условия для овладения умением бегать; 

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

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах 

двигательной деятельности; 

11) развивать у обучающихся координацию движений; 

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с 

предметами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из 

положения "лежа на спине" в положение "лежа на животе" и обратно; 

16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической 

скамейки высота 15-20 см); 

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики 

простудных и инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

46.7.4. Подвижные игры. 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления 

"Предпосылки развития игровой деятельности", хотя представленность 

игровых моментов в совместной двигательной активности может быть очень 

разной. В ходе совместной двигательной активности облегчается 

формирование понимания мотивов деятельности других участников; 

преследуются следующие задачи: 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, 

5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других 
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играющих обучающихся. 

46.7.5. Плавание. 

В этот подраздел включены водные процедуры и начальный этап 

обучения плаванию, поскольку оно оказывает необходимое стимулирующее 

воздействие на растущий организм ребенка. В то же время, необходимо 

учитывать индивидуальное отношение к воде (возможны страхи воды, водных 

процедур). Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, 

оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, 

кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. 

Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и 

подвижными играми на суше. Основные задачи подраздела: 

1) создавать условия для положительного отношения к воде; 

2) учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн; 

3) окунаться спокойно в воду; 

4) учить удерживаться в воде на руках педагогического работника; 

5) формировать у обучающихся интерес к движениям в воде; 

6) выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию; 

7) создавать условия для выполнения действий бросания и хватания 

игрушек в воде, удерживаться в воде при использовании вспомогательных 

средств (круга, пояса) при поддержке педагогического работника. 

46.7.6. Формирование произвольного подражания и предпосылок 

игровой деятельности. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного 

возраста являются естественными формами деятельности, освоения 

окружающего мира. При аутизме развитие этих и других имплицитных 

способов познания мира затруднено (в тяжѐлых случаях спонтанно 

фактически не развивается). Развитие игры, выбор еѐ видов и форм должны 

опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребѐнка в 

коммуникации, речевом развитии, памяти, внимании, воображении, моторике. 

46.8. Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из 
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основных проблем в достижении хотя бы элементарного уровня целей 

сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, 

хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу склонности к 

формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере 

следует, по возможности, раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и 

в случае коррекции проблем поведения) необходимо единство позиций и 

действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия 

ребѐнка в исполнении повседневных бытовых действий (одевание 

(раздевание), приѐм пищи, различные гигиенические процедуры): 

— сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 

— далее с постепенным подключением к действиям педагогического 

работника; 

— возрастанием "доли участия" ребѐнка с тенденцией к полной 

самостоятельности, достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во 

всех видах деятельности. 

— Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и 

адекватным (сообразно функциям) действиям с ними, а также учить 

соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в 

вещах, убирать после себя (занятия, приѐм пищи). 

46.9. Формирование навыков самостоятельности. 

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - 

формирование навыков самостоятельности, так как без достаточной 

самостоятельности в быту удовлетворительный уровень социализации и 

независимости в жизни недостижимы. 

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте 

возможности развития самостоятельности различны как в силу 

формирующихся аутистических расстройств, так и в силу возраста. 

Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных причин, 

препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать это 
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приоритетное направление сопровождения следует как можно раньше, при 

появлении первой же возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым 

навыкам, развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями 

по физическому развитию и другими приоритетными направлениями этого 

возрастного периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом. 

Основным методическим приѐмом формирования навыков самостоятельности 

является использования расписаний различных по форме и объѐму. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней 

помощи детям с повышенным риском формирования РАС - такие как 

познавательное и художественно-эстетическое развитие - не выделяются в 

самостоятельные, что не означает отсутствия соответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное 

развитие", "формирование предпосылок интеллектуальной деятельности" и 

других. Выделение "представлений об окружающем мире" как 

самостоятельной темы в раннем возрасте у обучающихся группы риска по 

РАС преждевременно: сначала необходимо создать возможности его познания 

(что особенно относится к социальному миру). Тем не менее с 

формированием представлений об окружающем мире могут быть связаны 

многие направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, 

физическое развитие). Соответствующая специальная задача не ставится, 

поскольку еѐ содержание и возможности решения фактически полностью 

определяются успехами коррекционно-развивающей работы и некоторых 

других направлений сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: 

полноценному выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем 

образовательной области) препятствует неготовность подавляющего 

большинства обучающихся группы риска по РАС к соответствующей 

деятельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню 

сформированности активного внимания. 

46.10. Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
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Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития 

коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следующим 

направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребѐнком - первый шаг к 

началу коррекционной работы. Особенно при тяжѐлых и осложнѐнных 

формах РАС у ребѐнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым 

шагом в коррекционной работе, если у ребѐнка есть достаточные сохранные 

резервы эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом 

исходно не доступно. Следует отработать навык произвольного подражания 

как можно раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но 

и как имплицитный способ обучения. Могут быть использованы как методы 

прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на 

вопросы в тех случаях, когда ребѐнок с аутизмом остался без сопровождения. 

Умение отвечать на вопросы "Как тебя зовут?", "Где ты живѐшь?", "Как 

позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень важно, так как помогает 

быстрее разрешить ситуацию и сделать еѐ менее травматичной для ребѐнка. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие 

социально приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет 

избежать использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы 

общения при встрече, прощании, выражения благодарности. 

Конвенциональные формы общения можно использовать в целях 

формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом навыка 

обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" 

создаѐт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты 

конвенциональных форм общения используются не только в случае 

отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, 
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поскольку, как показывает опыт, даже при наличии серьѐзной причины для 

взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) 

ребѐнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его 

инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта ("Скажите, 

пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), отработка стереотипа 

использования таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно 

происходить по мере расширения "жизненного пространства" ребѐнка с 

аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых 

ситуаций дома, в организации, которую посещает ребѐнок, в транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается 

нечасто. Условие - способность строить высказывание и поведение 

произвольно, в соответствии с активностью партнѐра по коммуникации и 

особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

46.11. Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма 

коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, 

эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у 

обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от 

мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при еѐ формально 

правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать 

тщательное обследование, целью которого является установление 

патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка 

программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем 

возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической 

коррекции, чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1 .Формирование импрессивной речи: 

— обучение пониманию речи; 
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— обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

— обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

— обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

— обучение выполнению инструкций на выполнение простых 

движений; 

— выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

—  Обучение экспрессивной речи: 

-подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов 

и слов; 

-называние предметов; 

-обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов 

(возможно, что сначала - как переходный этап - невербально); 

-обучение выражать согласие и несогласие; 

-обучение словам, выражающим просьбу; 

-дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение 

предметов; умение отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим 

делают?", "Зачем это нужно?", "Чем ты (например, причѐсываешься)?"; 

умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию признаков 

предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, 

связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствие 

инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний; 

-Развитие фонематического слуха;  

-обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

-формирование основ коммуникативной функции речи (при 

предварительно сформированной потребности в коммуникации); 

-конвенциональные формы общения; 

-навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребѐнок 

остался без сопровождения); 
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навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

-преодоление искажѐнных форм речевого творчества (стереотипные 

игры со словом, неологизмы); 

-конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном 

возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС 

является формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной 

речи. 

46.12. Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и 

оказывается отсроченным на неопределѐнное время. Иногда это связано с 

тяжестью аутистических расстройств, в других случаях - является следствием 

сопутствующих нарушений (например, органическим поражением 

существенных для речевого развития мозговых центров). Высказывается 

мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать 

потребность в общении. Данные о том, что использование альтернативной 

коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам 

альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом 

случае на основании результатов комплексной диагностики. 

46.13. Коррекция проблем поведения. 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, 

смех, плач, негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются 

одним из ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения 

обучающихся с РАС, в связи с чем коррекция поведения занимает очень 

важное место в структуре комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием 

прикладного анализа поведения, где исходят из того, что такое поведение 
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всегда выполняет определенную функцию; актом проблемного поведения 

ребѐнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то 

информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать 

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

Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой 

терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи 

данного поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщѐнно их две - 

избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает 

несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может 

возникнуть проблемное поведение; учить ребѐнка адекватным способам 

выражать своѐ желание изменить ситуацию; не поощрять проявления 

проблемного поведения, если оно всѐ же возникло (ребѐнок не должен 

избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: 

-подкрепление поведения несовместимого с проблемным или 

отсутствия проблемного поведения; 

-лишение подкрепления; 

-"тайм-аут" - ребѐнок немедленно, до окончания эпизода выводится из 

ситуации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, 

если функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

-введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения 

неприятного для ребѐнка стимула (в терминах поведенческой терапии - 

"наказание", что не подразумевает негуманного отношения к ребѐнку). В 

последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эффективности (не даѐт 

положительного образца поведения). Чаще всего используются 

повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 
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В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 

проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная 

психотерапия, но как специальное направление сопровождения проблема 

выделена недостаточно чѐтко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но 

рассматривают отдельно, так как наиболее характерные из них 

(компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с 

глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как его 

неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой 

ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только 

прикладной анализ поведения. 

46.14. Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития 

включены в другие образовательные направления, но, как представляется, 

целесообразно выделить основные задачи эмоционального развития 

специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миров в целом: 

-формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние 

признаки эмоционального состояния других людей, использовать эти 

признаки как предикторы их поведения; 

-развитие способности к использованию в качестве эмоциональной 

значимой оценки собственного поведения и поведения других людей 

социально принятых критериев; 

-развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

-уметь выделять определѐнные явления окружающего мира (голоса 

людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые 

звуки, картины природы), связывая их с тем или иным эмоциональным 
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смыслом (используя различные приѐмы, например, эмоциональное заражение, 

эстетическое воздействие). 

46.15. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, 

если ребѐнок не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, 

чистить зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом и совершать другие 

гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всѐ это 

необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма 

родители (законные представители) и другие близкие, несмотря на 

значительные усилия, очень часто не могут достичь желаемого без помощи 

специалистов. Учитывая комплексность навыков самообслуживания и 

бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а 

лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие 

нарушения. 

46.16. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и 

динамике не совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка 

основывается на несколько иных критериях и требует специальных знаний и 

большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с 

РАС. Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как 

полученные результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся 

когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии 

комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной 

анализ поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие 

простейшие операции как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 
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1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки 

рядом с соответствующими образцами); 

2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, 

формы, размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как 

перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе 

совместной с ребенком игровой деятельности, которая формируется у 

дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных занятий с 

педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе 

Организации. Однако ведущим направлением формирования предпосылок 

интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения 

развивающих подходов является формирование произвольности, развитие 

возможности к организации собственного внимания и поведения. 

46.17. Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в 

направлении социально-коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, что означает: 

-способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

педагогических работников; 

-способность выделять себя как физический объект, называть и (или) 

показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя 

рука"); 

-способность выделять объекты окружающего мира, различать других 

людей (членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и 

женщин; людей разного возраста); дифференцировать других обучающихся; 
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выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и 

взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

формирование предпосылок общения через обучение: адекватно 

просить о желаемом (словом или невербально); через совместную 

деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, 

самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем педагогического 

работника; далее -самостоятельно; 

-взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых 

инструкций, произвольное подражание; 

-реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим 

работником как предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

-установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под 

контролем педагогических работников); 

-развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, 

ролевая игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, 

речевого, аффективного развития ребенка; 

-использование конвенциональных форм общения, начиная с 

простейших форм ("Пока!", "Привет!") и переходя постепенно к более 

развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и использованию обращения и, по 

возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребѐнок обращается 

("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими 

обучающимися: 

-формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

-формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

-целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", 

сюжетная, ролевая); 
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возможность совместных учебных занятий. 

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

природе: 

-введение правил безопасного поведения на основе отработки 

стереотипа, на основе эмоционального контакта с педагогическим 

работником; 

-осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребѐнка. 

5. Становление самостоятельности: 

-продолжение обучения использованию расписаний; 

-постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к 

более абстрактным формам расписаний; 

-постепенное замещение декларативных форм запоминания - 

процедурными: не механическое запоминание, а усвоение функциональной, 

логической связи событий; 

-переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

-умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень 

базальной аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки 

эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, правильно 

оценивать их и адекватно на них реагировать; 

-формирование чувства привязанности к близким, эмоционального 

контакта с ними и с другими людьми; 

-формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

-развитие способности к сопереживанию и эмоциональной 

отзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта 

различного характера -бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, 

искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
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творчества: 

--формирование позитивного отношения к своим действиям в русле 

особого интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе 

эмоционального контакта и (или) адекватных видов подкрепления; 

-расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества на основе мотивации, адекватной уровню развития ребѐнка и 

ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

-формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) 

адекватного подкрепления; 

-обучение основам саморегуляции (возможно только при 

соответствующем уровне самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в Организации: 

-обучение формальному следованию правилам поведения, 

соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе 

поведенческого стереотипа; 

-смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере 

формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному 

общению: 

-создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств еѐ 

структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению; 

-возможность взаимообменного использования средств коммуникации 
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(не обязательно вербальные); 

-возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - 

родителей (законных представителей), специалистов, друзей). 

2.6.Федеральная программа воспитания 

https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=138629(Программа воспитания 

ДОУ) 

49.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

49.2.2. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=138629(Программа
https://region67.region-systems.ru/DocumentsViewer.ashx?IdMod=2&Id=138629(Программа
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бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

— когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

— эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

— регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

— ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 
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— организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

— формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

49.2.3. Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ОВЗ заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
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— организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

— воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

— учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

— учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

— организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

— создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

49.2.4. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику 

как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с 

ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 



143 
 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

49.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

49.2.5.1. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

-Формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

-создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в Организации. 
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49.2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

— формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

— формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

— формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним 

видом; 

— включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, 

в игру. 

— Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

49.2.6. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 



145 
 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

-показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей (законных представителей), других людей), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

-предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихся с ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

49.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

49.2.7.1. Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру 

поведения, воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

-воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на 

"вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

49.2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 
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влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с 

ОВЗ, широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

49.2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

Организации целесообразно отобразить: 

-региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения Организации; 

-значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже 

участвует Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

-значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

Организации намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные; 

-ключевые элементы уклада Организации; 

-наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

-существенные отличия Организации от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 
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преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике; 

-особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами Организации; 

-особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том 

числе с инвалидностью. 

49.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителям 

(законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в 

котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те 

виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

Организации в построении сотрудничества педагогических работников и 

родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

49.3. Организационный раздел. 

49.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 
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1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие 

шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Организации. 

Устав Организации, 

локальные акты, правила 

поведения для обучающихся и 

педагогических работников, 
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внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

Организации: 

специфику организации видов 

деятельности; обустройство 

развивающей предметно-

пространственной среды; организацию 

режима дня; разработку традиций и 

ритуалов Организации; праздники и 

мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Организации 

с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 
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"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического 

работника", в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 

49.3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. 

События Организации. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная 

ситуация является воспитательным событием. В каждом воспитательном 

событии педагогический работник продумывает смысл реальных и 

возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные 

педагогическим работником воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих 

формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов  

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" 

- показ спектакля для обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 
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общества. Это поможет каждому педагогическому работнику создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

49.3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) 

Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 
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спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

49.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне 

Организации по разделению функционала, связанного с организацией и 

реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников Организации по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях 

привлечения специалистов других организаций (образовательных, 

социальных). 

49.3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

Организации обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 
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ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником 

ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 

педагогических работников. 

49.4. Основными условиями реализации Программы воспитания в 

Организации, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных 
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видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

49.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

 II. Организационный раздел Программы. 

 

 Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 
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условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание 

этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций 

при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

51. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

51.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с РАС. 

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 обучающихся 
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с аутизмом в дошкольном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом 

и - в соответствии с положениями Стандарта - социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому 

развитию с 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. 

3.1.2.Организация развивающей предметно-пространственной 

среды по ФАОП  

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 

разработанных в соответствии с Программой.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна 
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обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе;  

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

-построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; создание условий для 

ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития  педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
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возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

 ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

 Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными  свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; - 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

-  доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 
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числе обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; безопасной - все 

элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования.  

При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической;  

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических 

групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФОП. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для 

каждого ребѐнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, 

административные и иные помещения), материалы, оборудование, 

электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 
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охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС 

создает возможности для учѐта особенностей, возможностей и интересов 

детей, коррекции недостатков их развития. 

 Требования к развивающей предметно-пространственной 

образовательной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в

 которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

РППС   ДОО  создано  как  единое  пространство,  все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. 

 При проектировании РППС ДОО  были учтены: 

-местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия, в которых находится 
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ДОО; 

-возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования; 

-задачи образовательной программы для разных возрастных 

групп; 

-возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, 

участников сетевого взаимодействия и других участников образовательной 

деятельности). 

 С учѐтом возможности реализации образовательной 

программы ДОО в различных организационных моделях и формах 

РППС  соответствует: 

-требованиям ФГОС ДО; 

-образовательной программе ДОО; 

-материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей вДОО; 

-возрастным особенностям детей; 

-воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

-требованиям безопасности и надежности. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в 

соответствии   с   потребностями   каждого   возрастного   этапа   детей,   охраны   

и укрепления  их  здоровья,  возможностями  учѐта  особенностей  и  коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с требованиями Стандарта развивающая 

предметно- пространственная среда дошкольного учреждения 

является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
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исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

5) безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в 

возрастных группах дошкольного учреждения строится исходя из 

положений, определяющих всестороннее развитие ребенка: 

• среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из 
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разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов 

деятельности ребенка. 

• среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к 

другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

• среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со 

стороны взрослого. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

является не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Название центра активности Направленность 

Центр двигательной активности Для развития основных движений детей 

Центр сенсорики 

конструирования 

Для организации предметной 

деятельности и игры с составными и 

динамическими игрушками, 

освоения детьми сенсорных 

эталонов формы, цвета, размера. 

Центр для организации 

предметных и предметно- 

манипуляторных игр 

Для организации совместных игр со сверстниками 

под руководством взрослого. 

Центр творчества и продуктивной  

деятельности 

Для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, 

становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения  возможностей 

разнообразных изобразительных средств. 

Центр познания и коммуникации 

(книжный уголок) 

Для развития восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок. 
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В группах для детей дошкольного возраста РППС предусматривает 
наличие центров детской активности: 

 

Название центра активности Направленность 

Центр двигательной активности Ориентирован на организацию игр 
средней и малой подвижности в групповых 

помещениях, средней и интенсивной подвижности 

в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, 

 спортивной площадке, всей территории детского 

сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие». 

Центр безопасности Позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков 

безопасности жизнедеятельности 

в интеграции содержания образовательных 
областей «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Центр игры Содержащий оборудование для организации 

сюжетно-ролевых детских игр, предметы- 

заместители в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и 
«Физическое развитие». 

Центр конструирования Центр, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских 

конструкторов, бросового 

материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для 

организации конструкторской деятельности детей 

в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» и 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Центр логики и математики Содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и 

логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие». 
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Центр экспериментирования, 

организации наблюдения и труда 

Игровое оборудование, демонстрационные 

материалы и дидактические пособия, 

которого способствуют реализации поисково- 

экспериментальной и трудовой деятельности детей 

в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Центр познания и коммуникации Оснащение, которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем 

мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции с содержанием 
образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие». 

 

Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная  

мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 

общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО 

должно быть достаточно места для специального оборудования. 

Книжный уголок Содержащий художественную и 

документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и 

этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение 

разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции 
содержания всех образовательных областей. 

Центр театрализации и 

музицирования 

Оборудование, которого позволяет 

организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных 

областей «Художественно- эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие». 

Центр уединения Предназначен для снятия психоэмоционального 
напряжения воспитанников. 

Центр творчества Предназначен для реализации 
продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 
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В раздевалках всех групп имеются информационные стенды для 

родителей. На них размещена разнообразная информация по вопросам 

психолого–педагогического просвещения родителей, с целью повышения 

уровня общей и педагогической культуры. 

Территория детского сада – важное составляющее звено предметно– 

развивающей среды. В летний период развивающим пространством 

становится территория детского сада, стараниями педагогов оснащенная 

различными объектами, которые используются для оздоровления и 

экологического воспитания детей: домик для насекомых, огород, цветочные 

клумбы, тропа здоровья. На территории с детьми организуются различные 

массовые мероприятия: конкурсы, развлечения, праздники. Это способствует 

воспитанию бережного отношения к природе, формированию экологической 

культуры у детей. 

3.1.3.  Материально-техническое обеспечение Программы  

В здании детского сада располагаются 7 групповых помещений, кабинет 

заведующего, методический кабинет, музыкальный и физкультурный залы, 

медицинский комплекс, пищеблок, прачечная и ряд служебных помещений. 

     Все группы изолированы, каждая имеет раздевальную, групповую, спальню, 

туалет и умывальную. 

 
Помещение Назначение  Оснащение 

Игровая 

комната 

 

Организация игровой и 

самостоятельной деятельности; 

ООД; 

Питания детей; 

Кухонный гарнитур 

Шкафы для игрушек 

Столы детские 

Стулья детские 

Ковѐр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор 

Тумбочка под телевизор 

Шкаф для методической 

литературы и пособий 

Спальная 

комната 

Дневной сон Детские кровати 

Стол письменный  

Стул взрослый 

Шкаф для смены 



168 
 

постельного белья и полотенец 

Умывальная 

комната 

Гигиенические 

процедуры 

Шкафчики для 

полотенец 

Детские мойки 

Мойка для сотрудников 

Душ 

Туалетная 

комната 

 Детские унитазы 

Раздевалка Переодевание Шкафчики для 

раздевания 

Шкаф для вещей 

сотрудников 

Кабинет 

заведующего 

 

Руководство ДОУ Компьютер 

Компьютерный стол 

Принтер-сканер 

Письменный стол 

Шкаф для одежды 

Шкафы и полки для 

документов 

Сейф  

Телефон 

Методический 

кабинет 

осуществление 

методической помощи 

педагогам; 

организация педсоветов, 

семинаров, консультаций и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

выставка методических 

и дидактических материалов 

для организации 

образовательной деятельности с 

детьми в различных областях. 

 

Компьютер с доступом к 

сети Интернет 

Принтер 

Письменный стол 

Шкаф для одежды 

Шкафы и полки для: 

документация по 

содержанию работы в ДОУ 

(программа развития ДОУ; 

образовательная программа 

ДОУ на учебный год, годовой 

план ДОУ, журнал протоколов 

педсоветов, журнал учета 

поступающих и используемых 

материалов, папка документов 

по аттестации педагогов, 

результаты мониторинга 

освоения образовательной 

программы воспитанниками, 

информация о состоянии 

работы по реализации 

программы); 

библиотека 

методической, педагогической и 

детской литературы; 

библиотека 

периодических изданий; 

демонстрационный и 

раздаточный материал для 

организованной 

образовательной деятельности; 
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материалы обобщения и 

трансляции опыта педагогов 

ДОУ; 

игрушки, муляжи, 

изделия народных промыслов; 

телевизор, DVD 

Музыкальный 

зал 

организация 

организованной 

образовательной деятельности в 

области "Художественно-

эстетическое развитие"; 

постановка театральных 

представлений, проведение 

праздников; развлечений, 

досугов; 

проведение 

родительских собраний. 

 

пианино; 

музыкальный центр; 

проектор, экран 

набор народных 

музыкальных инструментов; 

ширма; 

нотный материал; 

фонотека; 

портреты композиторов; 

костюмы для 

театрализации; 

библиотека 

методической литературы. 

 

Физкультурны

й зал 

организация 

организованной 

образовательной деятельности в 

области "Физическое развитие"; 

проведение утренней 

гимнастики; физкультурных 

праздников, развлечений, 

досугов. 

 

стандартное и 

нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения 

физкультурно-оздоровительной 

работы (гимнастические стенки, 

скамейки, маты, кольца для 

метания, обручи, оборудование 

для прыжков, лазания, метания, 

канат, предметы для 

выполнения ОРУ). 

Кабинет 

педагога-психолога 

Кабинет педагога-

психолога находится на 2-ом 

этаже МБДОУ, в стороне от 

помещений хозяйственного и 

бытового обслуживания, 

медицинского блока, 

музыкального и 

физкультурного залов, что 

обеспечивает снижение общего 

шумового фона, а также 

возможности ситуативного 

отвлечения и эмоционального 

напряжения детей. 

Основное 

назначение: оказание 

своевременной 

квалифицированной 

консультативно-методической, 

компьютер; 

набор практического 

материала для диагностики и 

коррекции развития; 

набор игрушек, 

настольных игр; 

набор материалов для 

детского творчества; 

библиотека 

практического психолога; 

раздаточный материал 

для детей, родителей, педагогов. 
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психодиагностической, 

психокоррекционной помощи 

детям, родителям и педагогам 

по вопросам развития, обучения 

и воспитания, а также 

социально-психологической 

реабилитации и адаптации. 

Кабинет 

учителя-логопеда 

создание коррекционно-

развивающей среды для 

обеспечения помощи детям по 

исправлению или ослаблению 

имеющихся нарушений; 

проведение 

обследования детей с целью 

разработки индивидуальной 

программы развития; 

проведение групповых, 

подгрупповых и 

индивидуальных занятий; 

оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям. 

столы для диагностики и 

индивидуальной коррекции 

речи детей; 

дидактические 

материалы, игрушки и 

развивающие игры, 

подобранные с учетом возраста 

детей и направлениями 

коррекционно-развивающей 

работы; 

настенные и 

индивидуальные зеркала; 

ноутбук. 

Мини-музей 

«Русский быт» 

решение задач 

социально-коммуникативного 

развития воспитанников; 

знакомство с родным городом. 

выставка изделий 

народного декоративно-

прикладного искусства; 

утварь русской народной 

избы; 

фото-выставка "Мой 

милый Рославль"; 

символика РФ и 

Смоленской области; 

Красная книга 

Смоленской области; 

физическая карта 

Смоленской области. 

Пищеблок Приготовление пищи, 

организация питания детей. 

Пищеблок детского сада 

укомплектован необходимым 

технологическим 

оборудованием для 

приготовления различных блюд 

и хранения продуктов. 

Медицинский 

комплекс: 

процедурный 

кабинет 

 

 

 

 

 

Оказание первой 

медицинской помощи, вакцино-

профилактика.  

шкаф для хранения 

инструментов и медикаментов, 

перевязочного материала; 

шкаф с набором средств 

противошоковой терапии; 

холодильник для 

хранения бакпрепаратов с 

маркированными полками; 

холодильник для 
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хранения медикаментов; 

медицинская кушетка; 

бактерицидная лампа (2); 

медицинский столик для 

вакцинопрофилактики; 

медицинский столик для 

проведения р.Манту; 

термоконтейнер для 

доставки бакпрепаратов; 

термоконтейнер с 

дезсредствами; 

раковина с двумя 

ячейками: 1) для мытья рук, 2) 

для обработки инструментов; 

локтевой смеситель; 

два дозатора: 1) средство 

для гигиенической обработки 

рук; 2) кожный антисептик; 

иглодиструктор; 

два ведра с ножным 

приводом: 1) для отходов класса 

"А", 2) для отходов класса "В" 

(опасные); 

индивидуальные 

одноразовые полотенца; 

график уборки и 

кварцевания процедурного 

кабинета.  

 

Изолятор изоляция заболевшего 

ребенка 
Кровать 

Стол детский 

Стул детский 

Посуда одноразовая 

Горшок 

бактерицидная лампа 

Прачечная 

(имеет два 

помещения)  

для стирки белья  

гладильная  

стиральными машинами 

(2), ванной, центрефугой; 

электроутюги (2) с 

парогенераторами, 

хозяйственные шкафы (2), 

гладильные доски (2). 

 

3.1.4.Методическое обеспечение Программы 

1. Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок»; 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А Васильевой. – М., «Мозаика-Синтез» - 2015 г. 
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3.  Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области  

«Физическое развитие» 

 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-

оздоровительная технология 21 века», М.; Просвещение, 2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез 2010. 
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Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007 

Краснощекова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» (Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г –  

Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-

4 лет. Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М. Скрипторий  2010г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ 

Сфера» 2009г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -

М.Скрипторий 2003 2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство 

–Пресс.2007г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -

М.Скрипторий 2003 2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области  

«Познавательное развитие» 
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Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова 

Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для 

дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 

пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 

176с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей. М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. —Самара, 1997. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез,2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М: 

Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
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Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» 

М: Просвещение 1992г – 96с. 

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребѐнка, М 

«Просвещение» 2007г 

«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина, 

«Приобщение детей к истокам русскойнародной культуры»  М.2008г. 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». 

М.2005г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области 

 «Речевое развитие» 

 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Старшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М.; 

Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М. 

Мозаика-Синтез, 2005. 
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М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 

лет, -С-Пб «Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 
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Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. 

М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной.  М., 2005. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М: Мозаика-

Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-

Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.:  Мозаика-Синтез. 

2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 2011 с. 

Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения для детей младшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 
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2006г.-205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал 

«Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –

М., «Просвещение» 2005г.- 70с. 

Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду 

Пособие для музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 

2002г.-54с. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», 

ООО «ТЦ Сфера»2005 – 212с. 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое 

пособие).  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. технике рисования. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова «Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И. А. Лыкова «Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. 

Кузнецова, Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 

2006г. 

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Городецкая роспись по дереву. — М: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь —народная игрушка. —М: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Программно-методическое обеспечение реализации 

 психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. 

О.В. Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и 

эмоционально-волевой сферы у детей 3-4 и 5-6 лет»,  

Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков 

эмоционального развития дошкольников», 

Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире 

детский эмоций.  

Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребѐнка. Завтра в школу! 

– Санкт-Петербург, Сфера, 2011 г. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик»/ под редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, Сфера, 2012 г. 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г. 

Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе. 

/автор-составитель Останкова Ю.В. Волгоград, 2008 г. 

Перечень литературных источников 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: 

обследование и формирование у детей с недоразвитием речи 

(методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 
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2005. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи: экспериментальное исследование. 

Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2015. 

5. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 

5−7 лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

6. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова 

у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума 

и внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

10.  Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы 

теории и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

11. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: 

КАРО, 2004.  

12. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех 

лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: 

Просвещение, 2000.  

13. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

14. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о 
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времени. Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

15. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе 

(Профилактика дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

16. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня 

развития счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

(выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

17. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех 

лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: 

Просвещение, 2000. 

18. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 

2013. 

19. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования 

нарушений речи. — СПб., 2006. 

20. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

— СПб., 2001. 

21. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

22. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — 

М.: АРКТИ, 2005.  

23. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 2010 

24. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: 

Развитие памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

25. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое 

и общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

26. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 

2017. 

27. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой 

дизартрии у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 
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20115. 

28. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по 

формированию выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: 

Парадигма, 2013.  

29. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

30. Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / 

Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2015.  

31. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

32. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

33. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —

СПб.: КАРО, 2006. 

34. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. 

В. Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

35. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного 

возраста. — СПб, 2008. 

36. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Под ред. 

Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

37. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. 

Д. Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

38. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

39. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 
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2001. 

40. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

41. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. 

Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

42. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; 

Под ред. В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

43. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / 

Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

44. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

45. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной 

логопедии. М. Эксмо 2015. 

46. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — 

М.: ДРОФА, 2009. 

47. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. 

Секачев. 2016. 

48. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 
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3.1.5.Кадровые, финансовые условия по ФАОП  

 Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и  служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), 

в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в 
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области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612).  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются  

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с нарушениями слуха 

(глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с 

амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 53.3. Материально-технические 

условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Кадровые условия реализации АООП - Взаимодействие в разработке, 

реализации коррекционных мероприятий педагогов 

 Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения 

(музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической 

культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 



189 
 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Эффективность коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

 Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

 Логопедические пятиминутки;  

 Подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 Индивидуальная работа;  

 Рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений 

работы учителя – логопеда и воспитателя логопедической группы.  

Очень значима совместная работа с ними музыкального руководителя 
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и инструктора по физическому воспитанию. 

 Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с 

ОВЗ.  

Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, 

намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие 

двигательных и речевых сфер. 

 Содержание занятий, организация и методические приѐмы 

определяются целями коррекционного обучения с учѐтом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

логопеда по разделам программы.  

 Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет 

собой целостную систему. Цель состоит в организации воспитательно – 

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

как системы, включающей диагностический, профилактический и 

коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надѐжный 

уровень речевого и психического развития дошкольника.  

Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения 

до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное 

творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты.  

 Помощник воспитателя осуществляет сопровождение ребенка (при 

необходимости) в здании и по территории детского сада, а также во время 

проведения мероприятий за пределами дошкольного учреждения. 

  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребѐнка музыктерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 
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работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление.  

На музыкальных занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение, выразительность, сила голоса).  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,  

медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить 

систему комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения 

и эффективно решать проблемы ребѐнка с речевыми нарушениями.  

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба 

сопровождения образовательного учреждения, которая представляет 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей 

с ОВЗ..  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с  ОВЗ 

строится на основе теории интеграции образования, личностно – 

ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов ребѐнка, 

системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания 

помощи.  

.Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) 

осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ   Детский сад 

«Светлячок» на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 
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группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Организации осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых 

для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах МБДОУ Детский сад 

«Светлячок» и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления МБДОУ Детский сад «Светлячок» 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, 

количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

3.2.  Режим дня и распорядок дня в дошкольном учреждении. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности. Исходит из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на 
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создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в 

том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Основные принципы построения режима дня:  

-Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность.  

-Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

Организация режима дня в группах комбинированной направленности. 

 Режим дня в группах комбинированной направленности построен 

с учетом возрастных психофизических особенностей дошкольников . 

Для групп комбинированной направленности характерным является 

работа с детьми воспитателя, учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Непосредственно-образовательную деятельность, совместную 

деятельность и индивидуальную работу  планирует и проводит 

воспитатель на основе рекомендаций педагога-психолога и учителя-

логопеда, коррекционные занятия проводит – учитель-логопед, 

педагог-психолог. Основной формой организации детей являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия.  

3.3. Федеральный календарный план воспитательной работы по 

ФАОП  

 Федеральный календарный план воспитательной работы. На основе 

Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы Организации. Организация вправе включать в него 

мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. 

 План определяет перечень событий, которые могут стать основой для 
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проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

 Календарный план воспитательной работы разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков 

подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются 

организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной 

работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника.  

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей 

Федеральной программы, а также возрастных, физиологических и психо-

эмоциональных особенностей обучающихся.  

. Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации 

дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами Организации.  

Примерный календарный план воспитательной работы 
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детей» 

         +

+ 

  

День 

Конституции 

РФ 

   +

+ 

        

День защиты 

животных 

 +      +     

День русского 

языка 

     +

+ 

   +   

«Папа и я 

спортивная 

семья» 

     +

+ 

      

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

+

+ 

           

День семьи, 

любви и 

верности 

         +

+ 

+  

Международн

ый день 

инвалидов 

   +

+ 

        

Мероприятия, 

посвященные 

дню семьи. 

          +  

Патри

отическое 

направление  

Мероприятия, 

посвященные 

дню 

космонавтики 

       +

+ 

+    

 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню России. 

         +

+ 

 +

+ 

День памяти и 

скорби 

        +

+ 

+   

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

+            

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы 

       +

+ 

+    
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 День флага 

России 

           +

+ 

День 

народного 

единства 

  +

+ 

         

День 

защитника 

Отечества 

     +

+ 

      

Физич

еское 

направление 

День 

здоровья 

+            

Эстафе

та «Мы 

дружные 

ребята» 

    +        

Развлеч

ение 

«Тропинка 

здоровья» 

     +       

День 

физкультурни

ка 

           + 

Праздн

ик «Русские 

забавы» 

      +      

Позна

вательное 

направление 

День 

российской 

науки 

     +       

Конкур

с чтецов 

+        +    

Мой 

любимый 

город 

         +   

День 

книги 

       +     

День 

Земли 

       +     

Путеше

ствие по 

планете(день 

толерантности

) 

            

«Сохра

ним планету» 

всероссийский 

экологический 

урок 

  +          

День 

птиц 

       +     

Трудо

вое 

воспитание  

«Зелен

ый БУМ!» 

конкурс на 

лучшую 

          +  
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клумбу или 

цветник 

 

Конкурс 

«Лучшая 

зимняя 

постройка» 

    +        

Акция 

«Сохраним 

дерево» 

            

Смотр -

Конкурс «Наш 

полезный 

огород» 

            

Конкур

с «Вторая 

жизнь вещей» 

       +     
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Календарно-тематическое планирование в группе компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста на 2024-2025 учебный год. 

Календарно-тематическое планирование в группе компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста на 2024-2025 учебный год. 

 

Ме

сяц 

Н

е

д

е

л

я 

Формирование лексико-

грамматических категорий 

Навыки овладения звуковым 

анализом и синтезом 

Развитие связной 

речи 

 С
ен

тя
б

р
ь 

1, 

2 

Обследование 

   
  
  
  
1
7
.0

9
-2

1
.0

9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3

 

Детский сад. 

Цели занятия: 

Коррекционно – 

образовательная: 

- обучать умению 

согласовывать 

существительные с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя. 

Коррекционно – 

развивавющие: 

- отрабатывать падежные 

окончания имен 

существительных 

единственного числа; 

углублять знания детей по 

теме;  

расширять и 

активизировать словарь 

глаголов; 

развивать 

наблюдательность, 

инициативную речь. 

  Коррекционно-

воспитательные: 

-  воспитывать интерес 

детей к слову и умение 

работать индивидуально. 

 

Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

неречевых звуках. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъная: 

— формировать 

слуховое внимание                          

и восприятие детей на 

неречевых звуках. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать фонематические 

процессы; 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей; 

— развивать дыхание, 

голос.  

Коррекционно-

воспитателъная: 

— воспитывать умение 

слушать друг друга. 

Оборудование: игрушки для 

развития речевого выдоха 

(воздушные бумажные 

шарики на ниточке, 

музыкальные инструменты), 

бумага, стаканы, ложки и 

другие предметы, кассета                    

с записью голосов птиц и 

животных, коробка-сюрприз, 

зеркала (по количеству 

детей). 

Пересказ рассказа 

«В раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

— учить детей 

составлять 

предложения по де-

монстрируемым 

действиям; 

—учить 

пересказывать 

рассказ, 

составленный по 

демонстрируемым 

действиям. 

Коррекционно-

развивающие: 

— 

систематизировать 

знания о детском 

саде; 

— активизировать 

словарь по данной 

теме.  

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

детей умение 

внимательно на-

блюдать за 

происходящими 

событиями. 
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Игрушки. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

- учить детей 

преобразовывать имена 

существительные 

единственного числа и 

имена существительные 

множественного числа. 

Коррекционно – 

развивавющие: 

- отрабатывать у детей 

навык правильного 

использования падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного числа; 

углублять знания детей по 

теме, закреплять 

употребление предлога С;  

расширять и 

активизировать словарь, 

развивать 

наблюдательность; 

развивать умение строить 

небольшие предложения. 

  Коррекционно-

воспитательная: 

-  воспитывать бережное 

отношение к своим 

игрушкам и игрушкам 

своих друзей, добро-

желательное отношение 

друг к другу. 

Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

неречевых звуках. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

— формировать у детей 

восприятие речи в процессе 

произношения слогов, слов и 

коротких предложений; 

познакомить с понятием 

«слово».  

Коррекционно-развивающие: 

развивать фонематическое 

восприятие детей; 

развивать слуховое 

внимание; 

развивать артикуляционную 

и пальчиковую моторику; 

развивать дыхание, голос и 

мимические мышцы. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у детей 

аккуратность и умение 

пользоваться раздаточным 

материалом. 

 

Составление 

рассказа 

 «Как мы играли», 

по 

демонстрируемым 

действиям. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъная:  

- учить детей 

составлять, а затем 

объединять их в 

небольшой 

повествовательный 

рассказ, 

вставленный по 

отдельным 

сюжетным 

картинкам. 

Коррекционно-

развивающие: 

-систематизировать 

знания по теме 

«Игрушки»; 

-развивать и 

активизировать 

словарь детей; 

—развивать умение 

подбирать 

местоимения к 

именам 

существительным. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

детей умение 

внимательно 

слушать взрослого 

и товарищей. 
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Осень. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей подбирать 

признаки к слову «осень» 

и согласовывать имена 

существительные с 

именами 

прилагательными в роде, 

числе и падеже. 

Коррекционно-

развивающие: 

развивать у детей умение 

составлять небольшие по 

объему предложения; 

отвечать на вопросы 

полным предложением; 

уточнять, активизировать 

и развивать словарный 

запас детей по теме; 

упражнять в образовании 

множественного числа 

имен существительных. 

Коррекционно-

воспитателъные: 

воспитывать у детей 

интерес к тем изменениям 

в природе, которые 

происходят осенью; 

формировать эстетическое 

восприятие осеннего 

пейзажа. 

 

Звук и буква У. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

познакомить детей со звуком 

У, способом его 

характеристики с опорой на 

артикуляцию и понятием 

«гласный звук»; 

учить выделять начальный 

ударный гласный звук в 

слогах и словах; 

познакомить с буквой У (без 

установки на запоминание 

буквы). 

Коррекционно-развивающие: 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей; 

развивать дыхание и голос; 

закреплять понятие «слово»; 

развивать фонематический 

слух, фонематическое 

восприятие. 

Коррекционно-

воспитателъная: 

— воспитывать у детей 

умение внимательно 

вслушиваться в речь 

педагога. 

 

«Осень к нам 

пришла». 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

— учить детей 

пересказывать 

рассказ              с 

опорой на 

картинки. 

Коррекционно-

развивающие:систе

матизировать 

знания детей                 

о поведении 

животных в 

осенний период; 

— активизировать 

словарь по теме 

«Осень»; 

—закреплять 

умение 

образовывать 

имена су-

ществительные во 

множественном 

числе. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

детей литературно-

художественный 

вкус, способность 

понимать и чув-

ствовать 

настроение героев 

произведения. 
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Овощи. 

  Цели занятия: 

 Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательным значением. 

 Коррекционно-

развивающие: 

развивать и 

активизировать словарный 

запас детей по теме 

«Овощи»; 

упражнять в отгадывании 

предметов по их 

описанию; 

развивать мыслительную 

деятельность на основе 

установления причинно-

следственных связей. 

  Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

интерес к окружающему, 

гигиенические навыки и 

навыки правильного 

питания. 

  

 

Звук и буква А. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

познакомить детей со звуком 

А и его характеристикой (с 

опорой на артикуляцию); 

дать понятие о месте 

нахождения звука в слове 

(начало слова); 

познакомить с буквой А (без 

установки на запоминание 

буквы). 

Коррекционно-развивающие: 

развивать у детей 

фонематические процессы; 

закреплять понятия «слово», 

«гласный звук»; 

развивать умение выделять 

ударный гласный звук в 

начале слов; 

развивать умение составлять 

небольшие предложения; 

развивать моторный праксис, 

просодические компоненты 

языка. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать умение 

слушать друг друга.  

 

Пересказ 

описательного 

рассказа                 

об овощах с опорой 

на схему. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

— учить детей 

пересказывать 

рассказ                 с 

опорой на схему 

описания; 

— соотносить 

внешний вид 

овощей                         

с геометрическими 

формами; 

— учить узнавать 

овощи по 

описанию. 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у 

детей умение 

отвечать на вопро-

сы полным 

предложением; 

— активизировать 

словарь по теме 

«Овощи»; 

— развивать 

внимание и 

мышление, 

обращая внимание 

на детали                               

в описании. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

детей аккуратность                      

и гигиенические 

навыки. 
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Фрукты. 

   Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей подбирать 

существительные к 

прилагательным, 

согласовывая их в роде, 

числе, падеже. 

Коррекционно-

развивающие: 

упражнять в согласовании 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями  мой, моя, 

мое, мои; 

развивать, активизировать 

и расширять словарный 

запас детей по теме; 

развивать внимание и 

мышление, уча устанав-

ливать причинно-

следственные связи. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

интерес к изменениям в 

природе в осенний 

период, трудолюбие. 

 

Звуки А-У. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

 учить давать сравнительную 

характиристику звукам А и 

У, подбирать слова 

(картинки) на заданный звук 

Коррекционно-развивающие: 

развивать у детей 

фонематические процессы; 

закреплять понятия «слово», 

«гласный звук»; 

развивать умение выделять 

ударный гласный звук в 

начале слов; 

дать понятие о месте 

нахождения звука в слове 

(начало слова); 

развивать моторный праксис, 

просодические компоненты 

языка. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать усидчивость, 

умение работать с 

раздаточный материалом. 

Составление 

описательного 

рассказа о фруктах 

с опорой на схему. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

—учить детей 

подбирать 

существительные к 

прилагательным; 

— учить составлять 

рассказ с опорой                   

на схему.   

Коррекционно-

развивающие: 

—закреплять у 

детей употребление 

существительных в 

винительном 

падеже; 

— развивать 

умение отвечать                           

на вопросы полным 

ответом; 

—закреплять 

употребление 

притяжательных 

местоимений. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

детей 

гигиенические 

навыки и навыки 

самообслуживания. 
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Сад – огород. 

   Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей 

согласовывать имена 

существительные с 

глаголами. 

Коррекционно-

развивающие: 

развивать у детей умение 

составлять предложения и 

правильно употреблять 

предлог В; 

упражнять в согласовании 

существительных и 

прилагательных в роде, 

числе и падеже; 

закреплять знания о 

геометрических фигурах, 

развивать внимание, 

мышление и умение 

соотносить фигуры 

различной формы. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

умение работать в 

команде, сопереживать и 

приходить на помощь 

товарищам. 

 

Звук и буква О. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъная: 

- познакомить детей со 

звуком О и способом его 

характеристики с опорой на 

артикуляционные признаки. 

Коррекционно- 

развивающие: 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей; 

развивать голос и дыхание; 

развивать фонематические 

процессы; 

закреплять понятия: «звук», 

«слово»; 

развивать умение выделять 

гласный звук в начале слов. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать речевое 

внимание детей.  

 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» 

с использованием 

серии сюжетных 

картин. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

—учить детей 

пересказывать 

рассказ, используя 

сюжетные 

картинки; 

—учить 

логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно-

развивающие: 

—  развивать у 

детей умение 

отвечать на вопро-

сы полным 

предложением; 

—закреплять и 

дифференцировать 

знания детей по 

теме «Сад — 

огород»; 

—развивать 

внимание, 

мышление, 

связную речь; 

—учить 

согласовывать 

слова                                

в предложениях. 

 Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

детей трудолюбие                                

и желание добиться 

успеха 

собственным 

трудом. 
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Лес. Ягоды. Грибы. 

Деревья. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

учить различать 

съедобные и несъедобные 

грибы; 

учить образовывать и 

употреблять имена су-

ществительные в 

родительном падеже мно-

жественного числа. 

Коррекционно-

развивающие: 

закреплять употребление 

предлога в; 

упражнять детей в 

подборе обобщающих 

слов; 

развивать и 

активизировать словарный 

запас по теме. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

интерес к окружающей 

природе и бережное 

отношение к ней. 

 

. 

Звук и буква И. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—познакомить детей со 

звуком И и его акустико-

артикуляционной 

характеристикой. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику 

детей; 

закреплять понятия: гласный 

звук, слог, слово; 

автоматизировать звук И в 

слогах, словах и 

предложениях. 

Коррекционно-

воспитателъная: 

—воспитывать у детей навык 

обращения с раздаточным 

материалом. 

 

Лес. Ягоды. Грибы. 

Деревья. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

учить различать 

съедобные и 

несъедобные 

грибы; 

учить образовывать 

и употреблять 

имена су-

ществительные в 

родительном 

падеже мно-

жественного числа. 

Коррекционно-

развивающие: 

закреплять 

употребление 

предлога в; 

упражнять детей в 

подборе 

обобщающих слов; 

развивать и 

активизировать 

словарный запас по 

теме. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

детей интерес к 

окружающей 

природе и 

бережное 

отношение к ней. 
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Перелетные птицы. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъная: 

—учить детей 

образовывать и 

употреблять при-

ставочные глаголы и 

различные предлоги. 

Коррекционно-

развивающие: 

развивать умение 

составлять простые пред-

ложения; 

упражнять детей в 

образовании имен суще-

ствительных с 

уменьшительно-

ласкательным значением; 

закреплять умение 

согласовывать имена су-

ществительные с именами 

числительными. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

интерес к поведению 

пернатых обитателей 

природы, бережное 

отношение к ним. 

 

Звук и буква П. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

познакомить детей со звуком 

П и способом его 

характеристики с опорой на 

артикуляционные и 

акустические признаки; 

познакомить с понятием 

«согласный глухой звук» и 

местонахождением звука в 

конце слов; 

учить выделять звук в слогах 

и словах (конец слова). 

Коррекционно-развивающие: 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей; 

развивать голос и дыхание; 

развивать фонематические 

процессы; 

—закреплять понятия: 

«звук», «слово».  

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

умение доводить до конца 

начатое дело 

 

 

 

 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа 

Л.Воронковой 

«Лебеди»,                                            

с использованием 

сюжетных картин. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

—учить детей 

пересказывать 

рассказ, используя 

сюжетные 

картинки; 

—учить 

логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно-

развивающие: 

—  развивать у 

детей умение 

отвечать на вопро-

сы полным 

предложением; 

— активизировать 

словарь по теме; 

—развивать 

внимание, 

мышление, 

связную речь; 

—развивать умение 

согласовывать 

слова в пред-

ложениях. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

детей любовь к 

родному краю и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

литературное 

произведение. 
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«Подготовка зверей к 

зиме» 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

учить детей образовывать 

сложные слова; 

учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Коррекционно-

развивающие: 

расширять словарь 

антонимов; 

активизировать словарь 

детей по теме, закреплять 

употребление 

существительных в форме 

множественного числа 

родительного падежа; 

развивать 

словообразование и 

словоизменение. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

познавательный интерес к 

окружающему миру. 

 

 

. 

Звук ТЬ.  Буква Т. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

научить характеризовать 

звук Т по акустическим и 

артикуляционным 

признакам, анализировать 

прямые слоги. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать фонематические 

процессы; 

Коррекционно-

воспитательная: 

—формировать навык 

контроля над правильным 

произношением 

поставленных звуков.  

 

Как звери 

готовятся к зиме 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

—формировать у 

детей навык 

построения связ-

ного 

монологического 

высказывания; 

Коррекционно-

развивающие: 

—расширять 

знания детей о 

диких животных; 

—развивать 

самостоятельную 

связную речь; 

—закреплять навык 

употребления имен 

существительных в 

именительном 

падеже. 

Коррекционно-

воспитателъная: 

—воспитывать у 

детей 

доброжелательное 

отношение к 

животным. 
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Головные уборы. Обувь. 

Одежда. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

-формировать у детей 

умение подбирать и 

согласовывать глаголы с 

именами 

существительными в 

форме единственного и 

множественного числа. 

 Коррекционно-

развивающие: 

-упражнять детей в 

подборе слов, с 

противоположным 

значением (антонимов); 

- активизировать словарь 

детей по теме. 

Коррекционно-

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

аккуратность и умение 

ухаживать за предметами 

обуви и одежды. 

 

 

Звук и буква К. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

—познакомить детей со 

звуком К и способом его 

характеристики по 

акустическим и арти-

куляционным признакам; 

—познакомить с буквой К.  

Коррекционно-развивающие: 

закреплять у детей понятия: 

гласный, согласный твердый 

звуки; 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у детей 

умение выслушивать вопрос 

до конца и давать ответ 

полным предложением. 

 

 

Головные уборы. 

Обувь. Одежда. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

-формировать у 

детей умение 

подбирать и 

согласовывать 

глаголы с именами 

существительными 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа. 

 Коррекционно-

развивающие: 

-упражнять детей в 

подборе слов, с 

противоположным 

значением 

(антонимов); 

- активизировать 

словарь детей по 

теме. 

Коррекционно-

воспитательная: 

- воспитывать у 

детей аккуратность 

и умение 

ухаживать за 

предметами обуви 

и одежды. 
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Одежда. 

   Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

учить детей различать 

предметы одежды по 

сезонам; 

формировать умение 

согласовывать числи-

тельные два, две с 

существительными. 

Коррекционно-

развивающие: 

упражнять детей в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффик-

сами -ик-, -чик-, -ечк-, -

очк-, -еньк-, -онък-; 

развивать умение узнавать 

предмет по описанию и 

самому составлять 

описательные загадки; 

развивать умение 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

детей аккуратность и 

бережное отношение к 

предметам своей одежды.  

 

Звук Ми Мь и буква М. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

познакомить детей со звуком 

и буквой М; 

научить характеризовать 

звук М по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

упражнять детей в делении 

слов на слоги; в определении 

места звука в слове; 

развивать фонематические 

процессы; 

 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у детей 

умение выслушивать 

вопросы логопеда до конца. 

 

 

Одежда. 

   Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

учить детей 

различать 

предметы одежды 

по сезонам; 

формировать 

умение 

согласовывать 

числительные два, 

две с 

существительными. 

Коррекционно-

развивающие: 

упражнять детей в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами -ик-, -

чик-, -ечк-, -очк-, -

еньк-, -онък-; 

развивать умение 

узнавать предмет 

по описанию и 

самому составлять 

описательные за-

гадки; 

развивать умение 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать 

у детей 

аккуратность и 

бережное 

отношение к 

предметам своей 

одежды.  
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Семья. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъная: 

—учить детей подбирать 

антонимы. Коррекционно-

развивающие: 

закреплять у детей умение 

согласовывать имена 

прилагательные с 

именами существи-

тельными в роде и числе; 

знания о родственных 

связях слов; 

развивать понимание 

логико-грамматических 

конструкций; 

учить образовывать 

существительные с умень-

шительно-ласкательными 

суффиксами. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам своей семьи, 

желание высказывать свои 

чувства близким людям 

 

Звук Ни Нь и буква Н. 

 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

познакомить детей со звуком 

и буквой Н; 

научить характеризовать 

звук Н по акустическим и 

артикуляционным 

признакам, анализировать 

прямые слоги. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать у детей 

фонематические процессы; 

закреплять понятия: слог, 

слово, предложение; 

упражнять в выделении 

звука Н в конце и начале 

слов. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать умение 

внимательно слушать 

педагога, выполнять 

поставленную задачу. 

 

 

Составление 

рассказа  

«Семейный ужин» 

по серии сюжетных 

картин (с 

элементами 

творчества). 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

— обучение детей 

составлению 

связного после-

довательного 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок; 

—формирование 

умения объединять 

действия на 

отдельных 

картинках в 

единую сюжетную 

ситуацию. 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у 

детей умение 

передавать пред-

метное содержание 

сюжетных 

картинок; 

—развивать у детей 

грамматически 

правильную 

фразовую речь в 

процессе обучения 

рассказыванию. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

детей любовь, 

уважение и же-

лание прийти на 

помощь членам 

своей семьи. 
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Мебель. Части мебели. 

   Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей подбирать 

глаголы к именам су-

ществительным, 

подбирать антонимы. 

Коррекционно-

развивающие: 

упражнять детей в 

назывании частей мебели; 

закреплять навык 

правильного употребле-

ния имен 

существительных в форме 

множественного числа 

родительного падежа; 

—расширять и 

активизировать словарь по 

теме.  

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

интерес и уважение к 

труду. 

 

 

Звук и буква С. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

познакомить детей со звуком 

и буквой С; 

научить характеризовать его 

по акустическим и 

артикуляционным 

признакам; 

—познакомить с понятием 

«предложение». 

Коррекционно-развивающие: 

упражнять детей в делении 

слов на слоги, предложений 

на слова; 

упражнять в звуковом 

анализе слов, состоящих из 

трех звуков; 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

умение следить за пра-

вильным произношением 

поставленных звуков в 

спонтанной речи 

 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Три медведя» с 

элементами 

драматизации. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

— учить детей 

пересказывать 

текст подробно, 

точно воспроизводя 

реплики главных 

героев. 

Коррекционно-

развивающие: 

—закреплять у 

детей умение 

образовывать су-

ществительные с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением; 

—упражнять детей 

в логическом 

изложении 

высказывания. 

Коррекционно-

воспитателъная: 

—воспитывать у 

детей артистизм, 

воображение и 

умение передавать 

интонации героев 

сказки. 
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. 

Зима. Зимние забавы. 

   Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

учить детей подбирать 

однокоренные слова; 

образовывать глаголы 

прошедшего времени.  

Коррекционно-

развивающие: 

расширять, 

активизировать словарь по 

теме, 

развивать логическое 

мышление, внимание; 

развивать умение 

подбирать имена 

существительные к 

глаголам; 

закреплять правильное 

употребление предлогов. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать интерес к 

изменениям, проис-

ходящим в природе в 

зимний период. 

 

Звук и буква Э. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

—познакомить детей со 

звуком и буквой Э; 

—научить характеризовать 

звук Э по акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

—развивать у детей мелкую, 

общую и артикуляционную 

моторику; 

—упражнять в делении слов 

на слоги; 

—упражнять в звуковом 

анализе прямых и обратных 

слогов. 

Коррекционно-

воспитателъная: 

—воспитывать аккуратное 

обращение с раздаточным 

материалом. 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине с 

проблемным 

сюжетом. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

—формировать у 

детей навыки 

целенаправленного 

восприятия 

содержания 

картины; 

—учить 

пересказывать 

рассказ, 

составленный по 

сюжетной картине. 

Коррекционно-

развивающие: 

—развивать у детей 

навык 

планирования связ-

ного высказывания; 

— упражнять в 

узнавании 

предметов по их 

краткому 

описанию; 

— активизировать 

и развивать словарь 

и лексико-

грамматический 

строй речи. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

детей 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 
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Новогодний праздник. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей 

употреблять предлог БЕЗ 

и имена существительные 

в различных падежах. 

Коррекционно-

развивающие: 

закреплять у детей умение 

подбирать прила-

гательные к 

существительным по теме; 

учить составлять простые 

предложения; 

—расширять и 

активизировать словарь по 

теме; 

 Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

эстетическое восприятие, 

доброжелательное и 

внимательное отношение 

к людям, которые 

находятся рядом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква Ы. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

—познакомить детей со 

звуком Ы  и буквой Ы; 

—научить характеризовать 

звук Ы. 

Коррекционно-развивающие: 

—упражнять в делении слов 

на слоги, предложений на 

слова; 

—развивать фонематические 

процессы; 

- развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей. 

Коррекционно-

воспитателъная: 

- воспитывать навык 

самоконтроля над 

произношением 

поставленных звуков. 

 

 

Составление 

рассказа 

 «Новый год на 

пороге» по серии 

сюжетных картин с 

продолжением 

сюжета. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

— учить детей 

составлять рассказ 

по серии сюжетных 

картин; 

—формировать 

навык соблюдения 

последовательност

и изложения. 

Коррекционно-

развивающие: 

— развивать у 

детей умение 

отвечать на вопро-

сы полным 

предложением; 

—активизировать 

словарь 

прилагательных по 

теме; 

— упражнять детей 

в рассказывании, с 

указанием времени 

и места действия. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

каждого ребенка 

умение слушать 

рассказы других 

детей. 
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Зимующие птицы. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

— учить детей 

образовывать глаголы и 

закреплять знания детей о 

голосах птиц; 

— учить образовывать 

прилагательные и 

существительные с 

помощью суффиксов с 

уменьшительно-

ласкательным значением. 

Коррекционно-

развивающие: 

— закрепить знания и 

представления детей о 

перелетных и зимующих 

птицах; 

— упражнять в 

узнавании птиц по их 

описанию; 

—развивать внимание, 

логическое мышление. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать интерес к 

обитателям природы, 

желание защищать и 

оберегать их. 

 

Звуки Д-ДЬ. Буква Д. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—познакомить детей со 

звуками Д и Дь, научить 

различать их по 

акустическим и арти-

куляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

упражнять детей в 

определении места звуков в 

словах; 

упражнять в делении слов на 

слоги; 

развивать умение 

анализировать слова и вы-

кладывать их графическую 

схему. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

аккуратность при 

использовании раздаточного 

материала. 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

зимующих птицах с 

использованием 

схемы. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

—учить детей 

рассматривать 

предметы или яв-

ления окружающей 

действительности; 

—учить составлять 

описательные 

рассказы.  

Коррекционно-

развивающие: 

— упражнять детей 

в отгадывании птиц 

по их описанию; 

—  упражнять в 

подборе 

синонимов; 

—учить 

согласовывать 

слова в 

предложениях.  

Коррекционно-

воспитателъная: 

—воспитывать у 

каждого ребенка 

умение слушать 

рассказы других 

детей. 
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 Дикие животные зимой. 

   Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

—обучать детей 

образованию 

притяжательных 

прилагательных. 

Коррекционно-

развивающие: 

закреплять у детей навык 

использования в речи 

простых предлогов: на, с, 

под, над, за, в; 

упражнять в подборе имен 

прилагательных к именам 

существительным по теме; 

—развивать навыки 

словообразования.  

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать 

любознательность, 

доброту, любовь к 

окружающей природе.  

 

 

Звук Б и БЬ.  Буква Б. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

познакомить детей со звуком 

Б и буквой Б 

научить характеризовать 

звук БЬ по его 

артикуляционным и 

акустическим признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать фонематические 

процессы; 

- закреплять понятия: слог, 

слово, предложение; 

- упражнять в выделении 

звука БЬ в конце и середине 

слове. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

аккуратность.  

 

Составление 

близких к тексту 

пересказов (по 

рассказам  

Е. Чарушина «Кто 

как живет. Заяц. 

Белка. Волк»). 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей 

выразительно 

пересказывать тек-

сты близко к 

образцу, без 

помощи вопросов. 

Коррекционно-

развивающие: 

—упражнять детей 

в подборе 

прилагательных к 

существительным 

по теме; 

— учить составлять 

загадки о 

животных; 

—развивать 

внимание, память, 

логическое мыш-

ление. 

Коррекционно-

воспитателъная: 

—воспитывать у 

детей правильное 

поведение по 

отношению к 

животным. 
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Почта 

   Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей 

согласовывать имена 

существительные с 

глаголами единственного 

и множественного числа. 

Коррекционно-

развивающие: 

упражнять детей в 

подборе имен существи-

тельных к именам 

прилагательным и учить 

согласованию их в роде, 

числе, падеже; 

развивать умение 

согласовывать имена чис-

лительные с именами 

существительными; 

—расширять, 

активизировать словарь по 

теме.  

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

доброжелательное и 

внимательное отношение 

друг к другу, своим 

родным и близким. 

 

 

 

Звуки Б-П. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей анализировать 

звуки Б иП в сравнительном 

плане. 

Коррекционно-развивающие: 

упражнять детей в звуковом 

анализе слов; 

упражнять в делении слов на 

слоги, предложений на 

слова; 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

 

Пересказ рассказа 

«Как мы 

общаемся», 

составленного по 

отдельным 

сюжетным 

картинкам. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъная:  

- учить детей 

составлять, а затем 

пересказывать 

небольшой 

повествовательный 

рассказ, 

составленный по 

отдельным 

сюжетным 

картинкам. 

Коррекционно-

развивающие: 

--развивать и 

активизировать 

словарь детей по 

теме; 

—упражнять детей 

в подборе имен 

существительных к 

именам 

прилагательным и 

учить 

согласовывать их в 

роде, числе, 

падеже; 

- развивать умение 

составлять 

предложения по 

сюжетным 

картинкам. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

детей культурные 

навыки общения. 
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Транспорт. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъная: 

—учить образовывать 

приставочные глаголы.  

Коррекционно-

развивающие: 

развивать логическое 

мышление и связную речь 

детей; 

закреплять употребление 

существительных в 

различных падежах; 

закреплять знания о 

профессиях, связанных с 

транспортом. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

навыки правильного по-

ведения на дороге и 

соблюдения правил до-

рожного движения. 

 

 

 

Звук В и ВЬ.  Буква В. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

познакомить детей со звуком 

В и буквой В 

научить характеризовать 

звук ВЬ по его 

артикуляционным и 

акустическим признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать фонематические 

процессы; 

- закреплять понятия: слог, 

слово, предложение; 

- упражнять в выделении 

звука ВЬ в конце и середине 

слове. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

аккуратность.  

 

 

Пересказ рассказа 

Г. Цыферова 

«Паровозик» с 

использованием 

предметных 

картинок. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъная: 

—учить детей 

пересказывать 

текст, соблюдать 

целостность, 

связность, 

плавность и объем. 

Коррекционно-

развивающие: 

—активизировать и 

расширять 

словарный запас 

детей по теме; 

— закреплять у 

детей употребление 

существительных в 

творительном 

падеже; 

— развивать 

умение отвечать на 

вопросы педагога 

полным ответом. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

детей эстетическое 

восприятие 

литературных 

произведений. 
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Комнатные растения. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

—учить детей 

употреблять глаголы в 

прошедшем времени; 

- учить выделять из текста 

однокоренные слова.  

Коррекционно-

развивающие: 

- закреплять навык 

употребления 

притяжательных 

местоимений; 

активизировать и 

расширять словарь по 

теме; 

упражнять в подборе имен 

прилагательных и 

глаголов, 

противоположных по 

смыслу. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

интерес к комнатным 

растениям, трудолюбие и 

желание помогать 

взрослым в уходе за ними. 

 

 

 

 

Звуки З-ЗЬ. Буква З. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—познакомить детей со 

звуками Зи Зь, научить 

давать их сравнительную 

характеристику. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей; 

развивать умение делить 

слова на слоги; 

—упражнять в звуковом 

анализе слогов и слов.  

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать самоконтроль 

за вновь поставленными 

звуками. 

 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

 «В живом уголке». 

Цели занятия: 

Коррекционно 

образовательные: 

— учить детей 

рассматривать 

сюжетные картины, 

выделяя общий 

тезис, характерные 

существенные и 

второстепенные 

признаки, качества, 

действия; 

—учить составлять 

рассказ по 

сюжетной картине. 

Коррекционно-

развивающие: 

—упражнять детей 

в употреблении 

глаголов 

прошедшего 

времени; 

—закреплять 

умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; 

—упражнять в 

подборе имен 

существительных к 

именам 

прилагательным по 

теме. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

детей трудолюбие 

и бережное 

отношение к живой 

природе. 
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Наша армия. День 

Защитников Отечества. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъная: 

—учить детей 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Коррекционно-

развивающие: 

упражнять детей в 

назывании военных про-

фессий, закреплять 

употребление имен су-

ществительных в 

различных падежах; 

развивать умение 

согласовывать имена чис-

лительные с именами 

существительными; 

упражнять в подборе 

признаков и действий к 

предметам. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

уважение, любовь и бла-

годарность к людям, 

стоящим на защите нашей 

Родины.  

 

 

Звук З-С. Буква З-С. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

научить характеризовать 

звук Зи С, с опорой на 

различные виды контроля. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

продолжать упражнять детей 

в анализе слогов,  

слов и предложений. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у детей 

аккуратность при работе с 

раздаточным материалом.  

 

 

 

Пересказ рассказа 

по опрным 

картинкам 

Цели: 

Коррекционно-

образовательная: 

—формировать у 

детей умение 

связно и после-

довательно 

пересказывать 

текст. 

Коррекционно-

развивающие: 

—расширять 

знания детей о 

мужестве людей во 

время войны; 

—учить 

образовывать 

форму 

множественного 

числа 

существительных и 

прилагательных; 

—развивать умение 

сопереживать 

героям и оценивать 

их поступки. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

детей любовь к 

Родине и уважение 

к защитникам 

Отечества. 
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Весна.  

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

учить детей называть 

признаки времен года; 

учить образовывать 

относительные имена 

прилагательные и 

подбирать имена суще-

ствительные к ним. 

Коррекционно-

развивающие: 

развивать у детей умение 

замечать неточности в 

весенней картинке и 

выделять их; 

развивать мышление и 

связную речь; 

закреплять навык 

использования в речи 

предлога без; 

упражнять детей в 

образовании существи-

тельных множественного 

числа именительного и 

родительного падежей. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

интерес к изменениям, 

происходящим в природе 

и окружающей 

действительности весной. 

 

Звук Г и Гь. Буква Г. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

познакомить детей со звуком 

Г и Гь и буквой Г; 

научить характеризовать 

звукГ и Гь по акустическим 

и артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать у детей 

фонематические процессы; 

упражнять детей в звуковом 

анализе прямых и обратных 

слогов и в делении слов на 

слоги; 

упражнять в выделении 

звука Г в начале, середине и 

конце слов. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у детей 

аккуратность.  

. 

Составление 

рассказа 

 «Заяц и морковка» 

по серии сюжетных 

картин. 

Цели занятия:  

Коррекционно- 

образовательные: 

-формировать у 

детей навык 

целенаправленного 

восприятия серии 

картин;  

-обучать навыкам 

составления 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Коррекционно-

развивающие:  

- закреплять у 

детей навыки 

составления от-

ветов на вопросы в 

виде развернутых 

предложений; 

- активизировать и 

расширять словарь 

по теме «Весна»; 

—упражнять детей 

в подборе имен 

существительных к 

глаголам. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

детей 

самостоятельность 

и желание добиться 

успеха 

собственным 

трудом. 

 



220 
 

М
ар

т 

4
.0

3
-7

.0
3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

 

Международный женский 

день.  

Праздник 8 марта. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей 

преобразовывать имена 

существительные 

мужского рода в имена 

существительные 

женского рода. 

Коррекционно-

развивающие: 

упражнять детей в 

подборе родственных 

слов; 

упражнять в подборе 

признаков к предметам; 

развивать логическое 

мышление, внимание, 

воображение. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

уважительное и внима-

тельное отношение к 

людям, которые находятся 

рядом. 

 

Звуки К-Г. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей анализировать 

звуки К и Г в сравнительном 

плане. 

Коррекционно-развивающие: 

упражнять детей в звуковом 

анализе слов; 

упражнять в делении слов на 

слоги, предложений на 

слова; 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о маме по 

собственному 

рисунку. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

- учить детей 

составлять 

описательные рас-

сказы о людях, 

используя их 

портреты и 

фотографии. 

Коррекционно-

развивающие: 

- развивать 

монологическую 

речь и связные 

высказывания 

детей;  

-упражнять в 

подборе имен 

прилагательных к 

именам 

существительным;  

-закреплять умение 

отвечать на 

вопросы полным 

предложением.  

Коррекционно-

воспитательная: 

 -воспитывать у 

детей любовь, 

уважение, за-

ботливое 

отношение к 

мамам, бабушкам, 

сестрам не только в 

праздничный день, 

но и повседневно. 
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Профессии. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

— учить детей называть 

профессии по месту 

работы или роду занятия. 

Коррекционно-

развивающие: 

закреплять у детей 

употребление имен 

существительных в 

творительном падеже; 

упражнять в образовании 

имен существительных 

множественного числа 

родительного падежа; 

развивать логическое 

мышление, связную речь, 

умение строить 

предложения. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

интерес к людям раз 

личных профессий и 

желание добиваться 

успеха собственным 

трудом.  

 

 

Звук и буква Ш. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—познакомить детей со 

звуком Ш и научить 

характеризовать его по 

акустическим и арти-

куляционным признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей; 

развивать фонематические 

процессы; 

—упражнять в анализе слов 

и предложений.  

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

профессиях с 

использованием 

схемы. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

— формировать у 

детей умение 

передавать в речи 

основные и 

второстепенные 

признаки 

отдельных 

предметов и 

действий; 

—учить составлять 

подробные 

описательные 

рассказы. 

Коррекционно-

развивающие: 

—развивать у детей 

умение строить 

высказывания 

описательного 

типа; 

—активизировать   

и   расширять   

словарь. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

детей уважение к 

труду взрослых. 
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Продукты питания. Наша 

пища. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей выделять 

общий признак в словах, 

развивать умение 

обобщать. 

Коррекционно-

развивающие: 

развивать внимание, 

воображение, мышление 

детей; 

активизировать, 

расширять и обобщать 

знания детей по теме; 

упражнять в составлении 

предложений, развивать 

связную речь. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

навык культурного 

поведения в 

общественных местах.

   

 

Звуки С-Ш. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей анализировать 

звуки С и Ш в 

сравнительном плане. 

Коррекционно-развивающие: 

упражнять детей в звуковом 

анализе слов; 

упражнять в делении слов на 

слоги, предложений на 

слова; 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

самоконтроль за вновь 

поставленными звуками. 

 

Пересказ-

инсценировка 

сказки «Колосок» с 

использованием 

серии сюжетных 

картин. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

— учить детей 

пересказывать 

сказку по серии 

сюжетных 

картинок, включать 

в работу элементы 

драматизации; 

—обучать 

логическому 

построению 

высказывания. 

Коррекционно-

развивающие: 

— закреплять 

употребление в 

речи детей отно-

сительных 

прилагательных; 

—развивать 

внимание, 

мышление, 

связную речь; 

—активизировать и 

развивать словарь; 

—учить 

согласовывать 

слова в 

предложениях.  

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

детей трудолюбие 

и уважение к 

чужому труду. 
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«Откуда хлеб пришел». 

 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей подбирать 

синонимы и 

однокоренные слова. 

Коррекционно-

развивающие: 

упражнять детей в 

названии хлебобулочных 

изделиях; 

закреплять знания о 

профессиях людей, 

занятых в сельском 

хозяйстве; 

упражнять в объяснении 

слов-действий, связанных 

с выращиванием хлеба. 

Коррекционно-

воспитательная: 

- воспитывать у детей 

бережное отношении к 

хлебу, уважение к людям, 

которые его выращивают. 

 

 

Звуки Х-ХЬ. Буква Х. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—научить детей 

характеризовать звуки X и 

Хь по акустическим и 

артикуляционным при-

знакам. 

Коррекционно-развивающие: 

упражнять детей в 

определении места звуков в 

словах; 

упражнять в анализе 

предложений; 

—развивать фонематические 

процессы.  

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

умение вслушиваться в свою 

речь и речь окружающих. 

 

Пересказ рассказа  

«Откуда хлеб 

пришел», 

составленного по 

серии сюжетных 

картин. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

—формировать у 

детей навык 

целенаправленного 

восприятия серии 

картин; 

— обучать детей 

пересказу рассказа, 

составленного по 

серии сюжетных 

картин. 

Коррекционно-

развивающие: 

—закреплять и 

расширять знания 

детей о профессиях 

и технике по теме; 

— закреплять 

употребление в 

речи имен суще-

ствительных в 

винительном 

падеже; 

— закреплять 

умение описывать 

каждую картинку в 

отдельности, а 

затем объединять 

отдельные 

предложения в 

рассказ. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

детей 

уважительное и 

бережное 

отношение к хлебу. 
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Посуда. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей подбирать 

антонимы к 

прилагательным  и 

глаголам. 

Коррекционно-

развивающие: 

упражнять детей в 

образовании имен при-

лагательных от имен 

существительных и давать 

понятие о материалах, из 

которых изготовляют 

предметы посуды; 

развивать внимание, 

логическое мышление и 

связную речь; 

учить классифицировать 

предметы посуды; 

активизировать словарь по 

теме; закреплять 

употребление предлогов и 

существительных в 

различных падежах. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

навыки самообслужива-

ния и аккуратность при 

обращении с предметами 

посуды. 

 

Звук и буква Ж. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъная: 

—научить детей 

характеризовать звук Ж по 

акустическим и 

артикуляционным призна-

кам. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей; 

упражнять в анализе слов и 

предложений; 

—развивать фонематические 

процессы. Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

умение выслушивать то-

варищей, не перебивая их. 

 

Пересказ рассказа 

«Как Маша стала 

большой». 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

— учить детей 

подробно 

пересказывать 

художественный 

текст; 

—формировать 

навык построения 

связных мо-

нологических 

высказываний. 

Коррекционно-

развивающие: 

—закреплять 

знания детей о 

предназначении 

различной посуды; 

—развивать 

направленное 

восприятие речи 

педагога и 

внимание к речи 

других детей; 

—развивать умение 

отвечать на 

вопросы рас-

пространенной 

согласованной 

фразой. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

детей 

самостоятельность 

и трудолюбие. 
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Мой дом. Ориентировка в 

пространстве. 

   Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательая: 

—учить детей 

образовывать и 

употреблять сложные 

слова. 

Коррекционно-

развивающие: 

упражнять детей в 

подборе действий, 

соответствующих 

назначению комнат; 

закреплять умение 

составлять предложения, 

употребляя различные 

предлоги; 

—расширять и 

активизировать словарь по 

теме. 

 Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

аккуратность и желание 

помогать взрослым в 

работе по дому. 

 

Звуки З-Ж. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей различать 

звуки З и Ж по акустическим 

и артикуляционным призна-

кам. 

Коррекционно-развивающие: 

—упражнять детей в 

различии звуков З и Ж на 

материале слогов, слов и 

предложений;  

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей; 

—развивать умение 

составлять и анализировать 

предложения.  

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

умение отвечать 

распространенными 

предложениями и 

выслушивать ответы 

товарищей.  

 

 Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Одни дома», с 

придумыванием 

начала рассказа. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

— обучать детей 

навыкам 

составления 

рассказа по 

сюжетной картине, 

с придумыванием 

предшествующих 

событий; 

— учить выделять 

событийную 

основу и суще-

ственные детали 

изображения. 

Коррекционно-

развивающие: 

—активизировать и 

расширять словарь 

детей по теме; 

— развивать 

умение 

образовывать 

сложные слова; 

—развивать навыки 

планирования 

развернутых 

высказываний. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

детей 

самостоятельность 

и ответственность 

за свои поступки. 
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Домашние животные и их 

детеныши. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

учить детей образовывать 

сложные слова; 

учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Коррекционно-

развивающие: 

расширять словарь 

антонимов; 

активизировать словарь 

детей по теме, закреплять 

употребление 

существительных в форме 

множественного числа 

родительного падежа; 

развивать 

словообразование и 

словоизменение. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

познавательный интерес к 

окружающему миру. 

 

 

Звук Л и Ль. Буква Л. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

познакомить детей со звуком 

Л и Ль и буквой Л; 

научить характеризовать 

звукЛ и Ль по акустическим 

и артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать у детей 

фонематические процессы; 

упражнять детей в звуковом 

анализе прямых и обратных 

слогов и в делении слов на 

слоги; 

упражнять в выделении 

звука Л в начале, середине и 

конце слов. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у детей 

аккуратность.  

. 

Пересказ рассказа 

Л. Толстого 

«Котенок». 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъные: 

—формировать у 

детей навык 

построения связ-

ного 

монологического 

высказывания; 

— учить 

пересказывать 

художественный 

текст.  

Коррекционно-

развивающие: 

—расширять 

знания детей о 

домашних живот-

ных; 

—развивать 

самостоятельную 

связную речь; 

—закреплять навык 

употребления имен 

существительных в 

именительном 

падеже. 

Коррекционно-

воспитателъная: 

—воспитывать у 

детей 

доброжелательное 

отношение к 

животным, которые 

находятся рядом. 
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Наша страна. Мой город 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—познакомить детей с 

флагом, гимном и гербом 

России. 

Коррекционно-

развивающие: 

закреплять у детей умение 

образовывать при-

лагательные от 

существительных; 

развивать умение 

согласовывать слова в 

предложениях; 

—активизировать словарь 

по теме.  

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

чувство гордости за свою 

страну. 

 

Звук Р и Рь. Буква Р. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

познакомить детей со звуком 

Р и Рь и буквой Р; 

научить характеризовать 

звук Р и Рь по акустическим 

и артикуляционным 

признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать у детей 

фонематические процессы; 

упражнять детей в звуковом 

анализе прямых и обратных 

слогов и в делении слов на 

слоги; 

упражнять в выделении 

звука Р в начале, середине и 

конце слов. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у детей 

аккуратность.  

. 

Составление 

рассказа  

«Граница Родины 

— на замке» по 

серии сюжетных 

картин. 

Цели занятия: 

Коррекиионно-

образователъные: 

—формировать у 

детей навык 

целенаправленного 

восприятия серии 

картин; 

—обучать 

составлению 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

по заданному 

плану. 

Коррекционно-

развивающие: 

—упражнять детей 

в подборе имен 

прилагательных   к   

именам   

существительным   

по теме; 

—расширять 

знания детей о 

военных профес-

сиях; 

—развивать умение 

адекватно 

передавать в речи, 

изображенные на 

картинках 

действия. 

Коррекционно-

воспитательная: 

— воспитывать у 

детей любовь к 

Родине и уважение 

к защитникам 

Родины.. 
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Человек. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей 

дифференцировать 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

образовывать обратные 

глаголы. 

Коррекционно-

развивающие: 

- закреплять у детей 

умение образовывать 

имена существительные с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

- развивать словарь 

антонимов; 

- закреплять знания о 

назначении частей тела. 

Коррекционно-

воспитательная: 

-воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, стремление 

радовать старших 

хорошими поступками. 

 

Звуки Ф-ФЬ. Буква Ф. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—познакомить детей со 

звуками Ф и Фь, научить 

характеризовать их по 

артикуляционным и 

акустическим признакам. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать у детей 

фонематические процессы: 

звуковой анализ слогов, 

слов; 

упражнять в составлении 

предложений и делении их 

на слова; 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; 

—развивать просодические 

компоненты речи.  

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать самоконтроль 

за вновь поставленными 

звуками. 

 

 Человек. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей 

дифференцировать 

глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида, образовывать 

обратные глаголы. 

Коррекционно-

развивающие: 

- закреплять у 

детей умение 

образовывать 

имена 

существительные с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов; 

- развивать словарь 

антонимов; 

- закреплять знания 

о назначении 

частей тела. 

Коррекционно-

воспитательная: 

-воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

стремление 

радовать старших 

хорошими 

поступками 
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Насекомые. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная: 

—учить детей 

преобразованию глаголов 

единственного числа в 

множественное число. 

Коррекционно-

развивающие: 

—упражнять детей в 

отгадывании насекомых 

по совершаемым 

действиям; 

—развивать умение 

употреблять существи-

тельные в форме 

родительного падежа мно-

жественного числа; 

—закреплять 

употребление предлогов 

при составлении 

предложений. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

любовь и бережное 

отношение к красивым 

местам и их обитателям. 

 

Звук и буква Ч. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъная: 

—научить детей 

характеризовать звук Ч по 

акустическим и 

артикуляционным призна-

кам. 

Коррекционно-развивающие: 

развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику 

детей; 

упражнять в анализе слов и 

предложений; 

—развивать фонематические 

процессы. 

 Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

умение выслушивать то-

варищей, не перебивая их. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о насе-

комых с 

использованием 

схемы. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательные: 

—учить детей 

рассматривать 

предметы окру-

жающей 

действительности; 

—формировать 

умение описывать 

предметы, выделяя 

характерные 

существенные и 

второстепенные 

признаки. 

Коррекционно-

развивающие: 

—упражнять детей 

в подборе имен 

существительных к 

глаголам; 

—закреплять 

знания о частях 

тела насекомых; 

—активизировать и 

расширять словарь 

детей по теме. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

каждого ребенка 

умение слушать 

совместно с 

группой рассказы 

других детей. 
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Лето. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образовательная:  

—учить детей 

образовывать и 

употреблять имена 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

Коррекционно-

развивающие: 

упражнять детей в 

подборе действий и при-

знаков к предметам; 

закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошедшем времени; 

развивать словарь 

синонимов; 

развивать логическое 

мышление и связную 

речь. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у детей 

интерес к изменениям в 

природе, происходящим 

летом, и к звучащему 

слову. 

 

Игровое итоговое занятие «В 

стране букв и звуков» 

Составление 

рассказа 

 «Лето красное 

пришло» по 

сюжетной 

картинке. 

Цели занятия: 

Коррекционно-

образователъная: 

— учить детей 

рассматривать 

сюжетную картину 

и составлять 

повествовательный 

рассказ. 

Коррекционно-

развивающие: 

—упражнять детей 

в подборе имен 

существительных к 

именам 

прилагательным по 

теме и наоборот; 

—развивать и 

активизировать 

словарный запас 

детей; 

—отвечать на 

заданный вопрос 

полным пред-

ложением. 

Коррекционно-

воспитательная: 

—воспитывать у 

детей умение 

передавать в речи 

свои переживания 

и чувства. 

  

 

 


